
Рабочая программа 

 

По предмету (курсу и т.д.) Литература 

Класс 10 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной 

политики в сфере общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

-Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10;  

- Программы по литературе для 5-11 класссов общеобразовательной школы / 

авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 7-е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2011.-200 с. 

Общие цели образования в рамках курса литературы: 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Без знания шедевров русской классики и 

мировой литературы невозможно полноценное становление личности человека. Именно 

поэтому в процессе обучения литературе особое внимание будет уделено формированию у 

учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 

способностей.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения литературы на 

ступени среднего (полного) общего образования: 

- 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. 

Общая характеристика учебного предмета 



Для реализации задач литературного образования изучение историко-литературного 

материала будет проводиться «линейно», что предполагает следование хронологии 

литературного процесса, и опираться на концепцию систематического и планомерного 

ознакомления учащихся с русской литературой XIX века. Выбор писательских имен и 

произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, 

масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного минимума 

содержания образовательной программы по литературе. 

Литература первой половины XIX века представлена в начале курса обзором творчества 

ведущих русских классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 класса (А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь). Более широко освещен литературный процесс второй половины 

столетия (творчество А.Н.Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 

Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета). Особая роль отводится 

изучению русской литературной критики при знакомстве с творчеством А.Н.Островского, 

И.А.Гончарова и др. 

Процесс усвоения теоретико-литературных явлений представлен в виде обогащения уже 

усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с этим введения новейшей 

терминологии. Основными видами деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий являются: осознанное, творческое чтение художественных 

произведений разных жанров; выразительное чтение, заучивание наизусть, различные виды 

пересказа; определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду, жанру, 

художественному методу; анализ текстов; устные и письменные интерпретации 

художественных произведений; выявление языковых средств художественной образности и их 

роль;  самостоятельный поиск ответа на проблемных вопрос; участие в дискуссиях; подготовка 

рефератов, докладов, учебно-исследовательских и проектных работ; написание сочинений на 

основе и по мотивам литературных произведений. 

Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в 

межпредметных связях с уроками истории (при изучении обзорных тем общественно-

политической ситуации в стране в отдельные периоды), изобразительного  искусства и музыки 

(при использовании наглядно-иллюстративных методов преподавания литературы); мировой 

художественной культуры (при изучении быта русского дворянства XIX века) и т.д.  

Особое внимание уделено проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Лабораторные работы, уроки-проекты, уроки-исследования включены в календарно-

тематическое планирование при изучении творчества А.Н.Островского, И.А.Гончарова, 

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

В практику домашних заданий наряду с традиционными видами работы с текстом 

включены следующие: составление речевых, цитатных характеристик героев, хронологических 

таблиц, словарей персоналиев, подготовка эскизов театральных афиш, программ и др. 

При планировании части уроков (примерно 1/5) предусматривается использование ИКТ 

(электронные наглядные пособия, учебники и словари, виртуальные  музейные экспозиции, 

электронные библиотеки и др.).  

В основу обучения будут  положены деятельностный, практико-ориентированный 

и личностно-ориентированный подходы. 

Описание места курса «Литература» в учебном плане 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию примерной 

программы без дополнений. 

Рабочая программа предусматривает изучение литературы на базовом уровне в 

объеме 3 часов в неделю, 105 часов в год. 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам:  

 По программе   

В.А.  

Чалмаева, 

С.А. Зинина 

По рабочей 

программе 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской 1 1 



литературы XIX века). 

Из литературы 1-й половины XIX века   

А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта 4 4 

М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира.  4 4 

Художественный мир Н.В. Гоголя.  3 3 

Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX 

века»  

2 2 

Из литературы 2-й половины XIX века   

Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 2 2 

А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь драматурга 6 6 

Классное сочинение по творчеству А.Н.Островского  2 2 

И.А. Гончаров. Личность и творчество.  5 5 

Защита творческих проектов «Один день из жизни 

И.И.Обломова»  

1 1 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева 7 7 

Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 2 2 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 3 3 

Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 7 7 

Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 2 2 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия.  3 3 

А.А. Фет. Жизнь и творчество.  3 3 

Письменная работа по лирике Тютчева и Фета 2 2 

Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь.  3 3 

Письменная работа по прозе Н.С. Лескова 1 1 

Творчество М.Е.Салтыкова -Щедрина 5 5 

Письменная работа по прозе Щедрина 1 1 

Лирика А.К. Толстого  2 2 

Письменная работа по лирике А.К. Толстого 1 1 

Творчество Л.Н. Толстого.  12 12 

Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 2 2 

Творчество Ф.М. Достоевского 6 6 

Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 2 2 

Творчество А.П. Чехова. 5 5 

Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 2 2 

Обобщение по курсу  4 4 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой: содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию 

авторской программы  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 



Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

Результаты освоения курса литературы 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития 

и успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

      — развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

    — развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 



— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач 

в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики 

текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, 

живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 



— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих 

работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

литературы различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Содержание тем учебного курса 

Содержание курса 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века) 

Из литературы 1-й половины XIX века 

А.С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. Социально-историческая 

тема в лирике поэта. Ода «Вольность». Годы странствий: самовоспитание художника. 

Обзор лирики «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и 

др.«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», 

«Поэт и толпа» и др.). Проблема личности и государства в поэме «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира. Образ поэта в лирике М.Ю. 

Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь 

пред тобою…», «Молитва» и др. Нравственно-философская проблематика поэмы 

«Демон». 

Художественный мир Н.В. Гоголя. Художник и «страшный мир» в повести 

«Невский проспект». Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». 

Из литературы 2-й половины XIX века 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос». Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь драматурга. Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся!». Драма «Гроза». Мир 

города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы. Катерина и Кабаниха: два 

полюса нравственного противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

Образ Катерины в свете критики. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

драме «Гроза». Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». 

И.А. Гончаров. Личность и творчество. Роман «Обломов». Утро Обломова. К 

истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).  Любовная тема в романе (Образы Ольги 

Ильинской и Агафьи Пшеницыной). Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). 

Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». Мир «отцов» в романе. 

Евгений Базаров: протагонист или антигерой? Философские итоги романа. Смысл 

заглавия. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?». Черты 

социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны». 

Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в 

лирике Некрасова («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские 

мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», 

«Пророк» и др.). Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. Господская 



и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. Образы крестьянок в поэме. 

Женская доля на Руси. Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». «Пел он воплощение счастия народного…»: философские итоги некрасовского 

эпоса. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что 

мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). Личность и мироздание 

в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Женщины в 

жизни Ф.И. Тютчева. «Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. Природа и человек в лирике Фета («Заря 

прощается с землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и 

др.). Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к 

тебе с приветом…» и др.). 

Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести 

«Очарованный странник». 

От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. «История 

одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-

летописи. Судьба глуповцев и проблема финала романа. Сатира на «хозяев жизни» в 

сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый 

пескарь»). 

Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре…» и др.). Мир природы в его лирике («Прозрачных 

облаков спокойной движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. История создания и авторский 

замысел романа-эпопеи «Война и мир». Испытание эпохой «поражений и срама». Тема 

истинного и псевдопатриотизма. «Мысль семейная» в романе. Этапы духовного 

становления Андрея Болконского и Пьера Безухова. Анализ избранных глав. Наташа 

Ростова и женские образы в романе. Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 

Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных 

«военных» глав романа. Платон Каратаев: русская картина мира. Философия вещей в 

романе «Война и мир». Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к 

сочинению. 

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и 

наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 

«Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. 

Сонечка как нравственный идеал автора. Роман «Преступление и наказание»: за и против. 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в 

футляре», «Крыжовник»). Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 

Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». Образ сада и 

философская проблематика пьесы. Чехов и театр. 

Контроль предметных результатов 

Виды контроля: 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, характеристика литературного героя, 

конспектирование, сочинение на литературную тему, презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развёрнутый ответ на проблемный 

вопрос, презентация проектов. 

Формы контроля: уроки контроля представлены рядом зачетных уроков, на которых 

предполагается использование тестов (мини-тест, экспресс-тест, цифровой, по типу ЕГЭ, с 

развернутым ответом), что будет способствовать подготовке учащихся к экзамену в 

форме ЕГЭ, например, развивать умения работать с различными типами тестовых 



заданий, умением отвечать на проблемные вопросы, анализировать произведения 

малых жанров 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  Английский язык 

Класс 10 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая программа предназначена для 10 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена   на основании нормативной документации, обеспечивающей 

реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Просвещение, 2012); 

- на основе авторской программы В.Г. Альпакова «Рабочие программы. Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе с 5 - 9 классы» - М.: Просвещение 

2012 г. 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ 

Лицея № 10; 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся и соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Цели и задачи курса 

 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам 

реализуются следующие цели: 

1) 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, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 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; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике англоязычных стран; совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умений выделять 

общее и специфическое 

 в культуре родной страны и англоязычных стран; 

 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 знаний. 

2) 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 учащихся 

в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Материал курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 10 классе разделен на восемь 

модулей. 

Module 1. Strong ties. 

Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», «Внешность». 

Школьники освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила 

употребления видо-временных форм глагола; научатся выражать согласие/несогласие, 

делать предложение, давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; получат 

представление о важности семейных связей. 

Module 2. Living & Spending. 

Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и личность», «Деньги». 

Школьники узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; 

научатся высказывать собственное мнение, выражать и обосновывать 

согласие/несогласие, выражать личные предпочтения; получат представление о связи 

образа жизни с характером человека, о важности ответственного распределения личного 

бюджета. 

Module 3. Schooldays & Work. 

Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», «Работа», «Качества, 

необходимые для работы». 

Школьники узнают правила образования степеней сравнения, использования 

зависимых предлогов, будущих времен глагола; научатся выражать намерение, адекватно 

реагировать на новости, высказывать личное мнение по проблеме прав ребенка на 

бесплатное образование, составлять резюме 

письмо-заявку; получат представление о типах школ, существующих в США, об 

исчезающих животных, о различных профессиях. 

Module 4. Earth Alert! 
Изучаемые темы: «Экология», «Экологические катастрофы». 

Школьники узнают способы образования отрицательных прилагательных, правила 

и случаи использования модальных глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, 

обсуждать погоду, выражать согласие/несогласие; получат представление об 

экологических опасностях, о способах их предотвращения. 

Module 5. Holidays. 

Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие во время 



путешествий». 

Школьники узнают способы образования сложных существительных, правила 

использования прошедших времен, употребления артиклей с географическими 

наименованиями; научатся описывать путешествия, выражать сочувствие, использовать 

словасвязки; получат представление о типах путешествия, проблемах, которые могут 

возникнуть во время путешествия. 

Module 6. Food & Health. 

Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда 

диета», «Внешний вид», «Рестораны». 

Школьники узнают правила использования условных предложений (Conditional I, 

II, III), словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и адекватно на него 

реагировать, давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме «Здоровье», 

поддерживать беседу о здоровье; получат представление о составляющих здорового 

образа жизни. 

Module 7. Let’s have fun. 

Изучаемые темы: «Культура», «Типы представлений», «Кино», «Обзор книги», 

«Обзор фильма». 

Школьники узнают случаи использования страдательного залога, способы 

образования сложных прилагательных; научатся делать, принимать и отклонять 

приглашение, выражать собственное мнение и рекомендовать книгу, фильм и т. д.; 

получат представление о типах развлечений, музеях в Лондоне, типах представлений. 

Module 8. Technology. 

Изучаемые темы: «Современные технологии», «Высокие технологии», 

«Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним». 

Школьники узнают правила преобразования прямой речи в косвенную, построения 

вопросов в косвенной речи, употребления словообразовательных суффиксов и префиксов; 

научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать 

запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы; получат представление 

о современных технологиях и их роли в нашей жизни. 

 

Основные содержательные линии курса 

 

В курсе обучения английскому языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативная компетенция в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковая компетенция; 

• социокультурная осведомленность; 

• компенсаторные умения; 

• учебно-познавательные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из перечисленных выше является 

коммуникативная компетенция, которая представляет собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковая 

компетенция представляет собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 

Место предмета в учебном плане 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 час для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе полного среднего образования из расчета трех учебных часов в неделю в 10 классах. 

Соответственно по 105 учебных часов в год. (из расчёта 35 учебных недель в год, 3 

учебных часа в неделю), (Cогласно Положению о рабочей программе учебных предметов 

МБОУ ОУ лицея №10). 

Все 10 классы являются общеобразовательными. 

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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» основываются 

на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В 

соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета 

Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур 

и международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, 

поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. 

В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: 

формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании 

старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения 

английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и 

ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать 

трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою 

монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать 

презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

Гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

Семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 



Труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

Традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

Человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Результаты освоения курса 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение курса «Английский язык» в 10 классе направлено на достижение 

учащимися следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

• формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

• воспитание уважения к культуре других народов. 

 

• самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 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 ее 

решения; 

• овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; 

делать умозаключения и выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций 

• и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

• формировать и развивать компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли; 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

• развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

• рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

• представлять социокультурный портрет своей 

• страны и англоязычных стран; 

2) в аудировании: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения; 

• понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения, – и извлекать из 

них необходимую информацию. 

• 3) в чтении: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

4) в письменной речи: 

• писать личное письмо; 

• заполнять анкету, бланки; 

• письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 

• делать выписки из иноязычного текста. 

 

Языковая компетенция 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных 

учениками в основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

 



Орфография 

• совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового 

уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 

• совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

• совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

• систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах; 

• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования; 

• развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; 

• развитие навыков использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

• продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе; 

• совершенствование навыков распознавания, употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; 

• систематизация знаний о сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных 

невероятных (Conditional I, II, III); 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I had my own room), с конструкцией so/such + that (I 

was so busy that forgot to phone my parents), эмфатических конструкций типа It’s him 

who…, It’s time you did smth; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Past Simple 

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

модальных глаголов и их эквивалентов; 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

временных формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous – и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций; 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: временных форм Future 



Simple, Present Continuous, конструкции to be going to; 

• совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, 

нулевого) артикля, имен существительных в единствен-ном и множественном числе, 

в том числе исключений; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few a few, little / a little); количественных и порядковых 

числительных; 

• систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: во фразах, выражающих направление, 

время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 

Социокультурная осведомленность 

• знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); 

• знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера; 

• знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, условий 

жизни разных слоев общества и возможностей получения образования и 

трудоустройства в этих странах; 

• знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 

 

Компенсаторные умения 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

• использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; 

использовать мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; обобщать 

информацию; фиксировать содержание сообщений; 

• выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

 

Специальные учебные умения 

• Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

 

№ Раздел Коли Формы контроля 



чество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. Итоговый 

1 Крепкие узы 11 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

Тест 1 

2 Жизнь и 

траты 

11 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

Тест 2 

3 Школа и 

работа 

11 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

Тест 3 

4 Земля в 

опасности! 

11 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

Тест 4 

5 Путешествие 11 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

Тест 5 

6 Еда и 

здоровье 

11 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

Тест 6 

7 Давайте 

веселиться 

11 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

Тест 7 

8 Технологии 11 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

Тест 8 

9 Резервные 

уроки 

14 Portfolio/Grammar check/Word Perfect/Progress 

Check/Spotlight on Exams 

 

 

Контроль предметных результатов 

 

Нормы и критерии оценивания. 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по 

пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми 

умениями (в объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и 

способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, 

выводы (в соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи. 

 

Общие критерии оценивания: 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 



Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

 соответствие теме, 

 достаточный объем высказывания, 

 разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 



Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 



лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ                                                Оценка «3»             Оценка «4»               

Оценка «5» 

Контрольные работы                       От 50% до 69% От 70% до 90%   От 

91% до 100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты                       От 60% до 74% От 75% до 94%     От 

95% до 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по пяти критериям: 

а) 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). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) 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). 

 

Описание учебно-методического обеспечения 

 

• учебник; 

•  книга для учителя; 

•  языковой портфель; 

•  книга для чтения («Венецианский купец», по У. Шекспиру); 

•  аудиокурс к книге для чтения; 

•  аудиокурс для занятий в классе; 

•  электронное приложение к учебнику с аудио-курсом для самостоятельных занятий 

дома; 

•  контрольные задания. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 

1. Ноутбук. 

2. Принтер. 

3. Учебники «Английский в фокусе» для 10 классов. 

4. Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

5. Альпаков В.Г. «Программы общеобразовательных учреждений. Английский 

язык”. - М., Просвещение 2010 г. 



6. Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 10 классов. 

7. Двуязычные словари. 

8. Контрольные задания. 

9. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по 

иностранному языку. 

10. Плакаты по англоговорящим странам. 

11. Магнитофон. 

12. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

13. Стол учительский с тумбой. 

14. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

15. CD для занятий в классе 

16. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

1. вебсайт курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основной 

1. Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень /[О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др.].М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

2. Английский язык. Книга для учителя. 10 класс:пособие для общеобразовательных 

организаций /[О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др.].М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

3. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009. 

4. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования /Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

5. Национальная образовательная инициатива«Наша новая школа»: [Электронный 

документ].Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/1450 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по 

оснащению об- 

7. щеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации ФГОС основного общего образования,организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621–10). 

9. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://dogm.mos.ru/projects/the-priority-national-project-education 

10. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. М.: Просвещение, 2014. 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

13. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 



А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2014 

14. Альпаков В.Г. «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык”. 

- М., Просвещение 2010 

15. Рабочая программа по английскому языку.10 класс / Сост. Н.Ю. Шматко. – М.: 

ВАКО, 2017. 

Дополнительный 

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 

политики // Лидеры образования. 2007. № 7. 

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // 

Вопросы образования. 2008. №1. 

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 

2010. 

4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация 

учебных курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 

школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: 

Просвещение,2007. 

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011–2016. 

7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие  критического мышления на уроке. 

М.: Просвещение, 2011. 

8. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

10. Сайт «Каталог единой коллекции цифровыхb образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

11. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

12. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф 

 

Рабочая программа 

 По предмету (курсу и т.д.) Информатика и ИКТ (базовый) 

Класс 10 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего или 

основного общего или среднего общего образования (Просвещение, 2014); 



- на основе авторской программы Л.Л.Босова, А.Ю.Босовой //Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: Методическое пособие/-

М.:Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения 

МБОУ Лицея № 10. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы, но и 

создают условия индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. 

 

Цели программы: 

 * освоить систему базовых знаний, относящейся к роли информации в природе и 

обществе, связанных с научными представлениями об информации, 

информационных процессах, информационных моделях и системах, а также в 

области средств информатизации социальной информатики; 

 овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, технике 

путём сбора и систематизации информации, современными методами решения 

задач, включая моделирование с использованием технических и программных 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

 сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах 

информатики: моделировании, формализации, алгоритмизации и 

программировании, управлении и проектировании; 

 освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка задачи, 

построение и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе 

программная, анализ полученных результатов, коррекция модели, использование 

полученных результатов в учебной и практической деятельности; 

 освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование; променять их в решении учебных и 

практических задач; 

 освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой с 

помощью средств массовой информации и коммуникации; 

 приобрести знания и умения в области информационной безопасности личности, 

государства и общества; 

 освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в 

процессе решения учебных и практических задач; 

 сформировать представление об основных информационных системах в природе, 

обществе и технике; 

 сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, формализацию и 

решение типовых задач научно-технического, социально-экономического, 

аналитического и проектного характера с применением базовых средств 



информатики автоматизированного проектирования, а также прикладных 

программных средств; 

 сформировать умение применять методы современного информационного 

моделирования на основе компьютерных систем для исследования, оптимизации и 

прогнозирования различного рода процессов и явлений в природе и обществе; 

 развить способность критической оценки результатов решения задач с 

использованием компьютера; 

 сформировать углубленное представление об алгоритмах и программировании, 

развить навыки построения и использования программ на практике; 

 развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным 

применением различных информационных технологий; 

 освоить основные принципы управления, используя свойства информации и 

особенности её восприятия человеком. 

Задачи программы: 

 * формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного 

восприятия окружающего мира, развитие научного мировоззрения; 

 обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе 

(информационные ресурсы общества, информационная безопасность, социальные 

информационные технологии); 

 подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности с 

использованием методов и средств информатики. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучение фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развития алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт 

постоянного применения ИТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея для изучения курса информатики и ИКТ в 

10-х классах выделено 1 час в неделю, что составляет 35 учебных часов в год.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в 10 классе, являются: 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с 

позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по 

ее улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению 

обучения. 



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в старшей 

школе, являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: 

анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и 

др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 



 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении проекта. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в старшей школе отражают: 

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, 

социальной и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности 

объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой 

информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики 

информационной модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей 

и интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 

системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять 

оценку моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании 

информационных моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в 

соответствии с правами и ответственностью гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в 

вопросах информационной безопасности личности; 

 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных 

информационных ресурсов; готовность и способность нести личную 

ответственность за достоверность распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 



 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со 

скрытыми целями.; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных информационных 

революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на 

социально-экономическое развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 

информационной свободы личности; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите 

информационных интересов личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 

преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том 

числе формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих 

выступлений с учётом передаваемого содержания; 

 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 

коммуникативной деятельности; 

 использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передачи 

информации по телекоммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 

 умение выделять общее и особенное в материальных и информационных 

технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в 

изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием 

конкретного технического устройства в зависимости от его основных 

характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать 

их с использованием ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 

 получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов 

компьютерных экспериментов. 

 

В сфере эстетической деятельности: 



o знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью 

ИКТ, и средствами их создания; 

o приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

средств ИКТ; 

o приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

o получение опыта сравнения художественных произведений с помощью 

компьютера и традиционных средств. 

В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с 

компьютером; 

 умение преодолевать негативное воздействие средств информационных 

технологий на психику человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ по 

информатике согласно стандартам второго поколения 

  

Содержание тем учебного курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 10 классе 

основной школы определена следующими укрупненными тематическими разделами: 

Учебно-тематический план 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

10 класс 

Информация 11 Проверочная  работа 

Информационные процессы 5 Проверочная работа 

Программирование обработки информации 19 Проверочная работа  

Контроль предметных результатов 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса 

 из каких частей состоит предметная область информатики 

 три философские концепции информации 

 понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации 

 что такое язык представления информации; какие бывают языки 

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

 примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

 понятия «шифрование», «дешифрование». 

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

 определение бита с алфавитной точки зрения 

 связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов) 

 связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

 определение бита с позиции содержания сообщения 

 историю развития носителей информации 

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики 

 модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 



 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность 

 понятие «шум» и способы защиты от шума 

 основные типы задач обработки информации 

 понятие исполнителя обработки информации 

 понятие алгоритма обработки информации 

 этапы решения задачи на компьютере: 

 что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

 какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

 система команд компьютера 

 классификация структур алгоритмов 

 основные принципы структурного программирования 

 систему типов данных в Паскале 

 операторы ввода и вывода 

 правила записи арифметических выражений на Паскале 

 оператор присваивания 

 структуру программы на Паскале 

 логический тип данных, логические величины, логические операции 

 правила записи и вычисления логических выражений 

 условный оператор IF 

 различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

 различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

 операторы цикла while и repeat – until 

 оператор цикла с параметром for 

 порядок выполнения вложенных циклов 

 правила описания массивов на Паскале 

 правила организации ввода и вывода значений массива 

 правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной 

точки зрения (в приближении равной вероятности символов) 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 решать задачи на определение скорости передачи информации 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром 

 программировать итерационные циклы 

 программировать вложенные циклы 

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива. 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

 По предмету (курсу и т.д.) Информатика и ИКТ (профильный) 

Класс 10 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего или 

основного общего или среднего общего образования (Просвещение, 2014); 

- на основе авторской программы Л.Л.Босова, А.Ю.Босовой //Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: Методическое пособие/-

М.:Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения 

МБОУ Лицея № 10. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы, но и 

создают условия индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. 

Настоящий курс предназначен для изучения информатики на углубленном уровне. 

 

Цели программы: 

 * освоить систему базовых знаний, относящейся к роли информации в природе и 

обществе, связанных с научными представлениями об информации, 

информационных процессах, информационных моделях и системах, а также в 

области средств информатизации социальной информатики; 

 овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, технике 

путём сбора и систематизации информации, современными методами решения 



задач, включая моделирование с использованием технических и программных 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

 сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах 

информатики: моделировании, формализации, алгоритмизации и 

программировании, управлении и проектировании; 

 освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка задачи, 

построение и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе 

программная, анализ полученных результатов, коррекция модели, использование 

полученных результатов в учебной и практической деятельности; 

 освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование; променять их в решении учебных и 

практических задач; 

 освоить основные подходы к анализу и использованию информации, получаемой с 

помощью средств массовой информации и коммуникации; 

 приобрести знания и умения в области информационной безопасности личности, 

государства и общества; 

 освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в 

процессе решения учебных и практических задач; 

 сформировать представление об основных информационных системах в природе, 

обществе и технике; 

 сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, формализацию и 

решение типовых задач научно-технического, социально-экономического, 

аналитического и проектного характера с применением базовых средств 

информатики автоматизированного проектирования, а также прикладных 

программных средств; 

 сформировать умение применять методы современного информационного 

моделирования на основе компьютерных систем для исследования, оптимизации и 

прогнозирования различного рода процессов и явлений в природе и обществе; 

 развить способность критической оценки результатов решения задач с 

использованием компьютера; 

 сформировать углубленное представление об алгоритмах и программировании, 

развить навыки построения и использования программ на практике; 

 развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным 

применением различных информационных технологий; 

 освоить основные принципы управления, используя свойства информации и 

особенности её восприятия человеком. 

Задачи программы: 

 * формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение целостного 

восприятия окружающего мира, развитие научного мировоззрения; 

 обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе 

(информационные ресурсы общества, информационная безопасность, социальные 

информационные технологии); 

 подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности с 

использованием методов и средств информатики. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной принцип, которым руководствовались авторы при разработке  учебного 

курса для преподавания информатики на углубленном уровне,  заключается в соблюдении 

соответствия с требованиями ФГОС. Удовлетворение всем требованиям ФГОС 

обеспечивает полный набор компонентов УМК.  

В разделе II.9 ФГОС сказано: «Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 



способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету».  

В соответствие с этим, авторы настоящего  курса при работе над УМК  исходили из  

следующей установки: профильный курс информатики является средством  

предвузовской подготовки выпускников школы, мотивированных на дальнейшее 

обучение в системе ВПО на IT-ориентированных специальностях (и направлениях).  В 

связи с этим, авторами курса был проанализирован  реестр вузовских специальностей,   и 

выделен в нем блок, относящийся к подготовке специалистов и бакалавров в области 

информатики и ИКТ.  Для данных специальностей были исследованы Государственные 

образовательные стандарты и в них выделены инвариантные составляющие.  Результаты 

этого исследования были использованы для реализации следующего принципа при 

разработке УМК:  оставаясь в рамках требований ФГОС, содержание профильного курса 

информатики в то же время реализует пропедевтику инвариантной составляющей 

содержания подготовки IT-специалистов в системе ВПО.  

Помимо сказанного выше, линия профессиональной ориентации в учебниках для 10 

-  11 классов проявляется в том, что в различных главах рассказывается о профессиях в 

области информатики и ИКТ. Тема профессиональной ориентации начинается с введения 

к учебнику 10 класса. В последующих главах имеются подразделы, озаглавленные: 

«Знакомимся с профессией….», далее – название специальности.  Дается краткая 

характеристика всех основных специальностей, перечисленных в документе под 

названием «Профессиональные стандарты в области информационных технологий», 

разработанном   Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АП КИТ) 

Отметим еще несколько важных  методических принципов, реализованных в УМК. 

Принцип дидактической спирали. Перечень основных содержательных линий 

школьной информатики практически инвариантен к этапу обучения предмета: в основной 

или старшей школе. Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе 

он выше,  чем в основной. В каждом тематическом разделе должна быть четко 

представлена та добавка знаний, которую получают учащиеся по сравнению с тем, что 

они изучали в основной школе. 

Принцип системности, структурированности материала. По мнению авторов, 

важным дидактическим средством, поддерживающим этот принцип, являются 

структурограммы системы основных  понятий, присутствующие в конце каждого 

параграфа учебников 

Деятельностный подход к обучению. Каждая тема курса, относящаяся либо к 

теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается практическими 

заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере. Дидактический материал для 

организации компьютерного практикума содержится в пособии . 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной 

компетентности  (ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности 

(основная школа) к уровню ИКК происходит через  комплексность рассматриваемых 

задач, привлекающих личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных 

предметов. В результате обучения курсу ученики должны понять, что освоение ИКТ не 

является самоцелью, а является процессом овладения современным инструментом, 

необходимым для их жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде.  

Сквозная линия программирования. На углубленном  уровне обучения информатике 

линия программирования является одной из ведущих.  Приоритет этой линии объясняется 

квалификационными требованиями к подготовке  IT-специалистов. К такому выводу 

приводит осуществленный анализ ГОС для IT-специальностей ВПО, о котором 

говорилось выше. Владение программированием на определенных языках в определенных 

системах программирования является обязательным профессиональным качеством 

большинства специалистов.  В учебниках используется паскалевская линия языков 



программирования: Паскаль – Турбо-Паскаль- Object Pascal – Delphi.  Обучение 

программированию отталкивается от изученного в 9 классе вводного материала по 

программированию на Паскале (Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ, учебник для 9 

класса. Глава 2 «Введение в программирование»).  Программирование присутствует, 

начиная с первого тематического раздела курса 10 класса «Теоретические основы 

информатики» в виде примеров программ решения задач по изучаемым темам. При этом 

подробно объясняются новые для учеников средства языка и приемы построения 

алгоритмов. В программе курса 11 класса присутствует отдельный раздел, посвященная 

программированию (глава 2 «Методы программирования»). Здесь систематизируются и 

расширяются сведения о языке программирования, описываются методы 

программирования: структурное программирование, рекурсивные приемы 

программирования, объектно-ориентированное программирование, визуальная 

технология программирования. 

Сквозная историческая линия. Важным образовательным и системообразующим 

фактором построения учебного курса является присутствие в нем исторической линии. 

История предметной области проходит через все разделы учебников. 

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК должен предоставлять 

возможность учителю вести обучение по различным вариантам программы и поурочного 

планирования.  Необходимость вариативности  связана с тем, что обучение информатике 

на углубленном уровне может происходить в классах разных профилей. Наиболее 

характерная ситуация: физико-математический и информационно-технологический 

профили. Поскольку существует единый  ФГОС, не зависящий от профильности, то 

содержание учебников [1], [2] носит инвариантный характер. Однако имеются разделы и 

параграфы, которые могут быть пропущены при обучении    для того или иного профиля.  

В большей степени различие содержания обучения между разными профилями проявится 

в организации практикума. Например, в классах физико-математического профиля больше 

времени должно уделяться компьютерному моделированию, а в классах IT-профиля – 

информационным технологиям. Содержание учебного пособия [3]  обеспечивает 

возможность такого выбора. 

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике. Следствием изучения курса информатики  на углубленном уровне должна 

стать готовность выпускников школы к сдаче Единого Государственного Экзамена  по 

информатике. Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ 

по информатике. Подчеркнем, что подготовка к сдаче ЕГЭ не является самоцелью, а 

является лишь следствием выполнения требований ФГОС в процессе обучения. Как в 

учебниках, так и в компьютерном практикуме присутствуют типовые примеры и задания,  

используемые в ЕГЭ по информатике. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея для изучения курса информатики и ИКТ в 

10-х классах на профильном уровне выделено 4 часа в неделю, что составляет 140 

учебных часов в год.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

При изучении курса «Информатика» на профильном уровне: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 

наук, об информационной картине мира, о ее связи с другими научными областями. 



Ученики получают представление о современном  уровне и перспективах развития ИКТ-

отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 

работы. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. 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; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от 

ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 

информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом 

направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития. 

5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает знакомство 

учащихся с современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках присутствуют 

описания различных видов профессиональной деятельности, которые связываются в 

содержании курса с изучаемой темой. Кроме того, применяемая методика учебного 

проектирования приближена к методам производственной деятельности в IT-отрасли. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, 

таких как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующиеаспекты методической 

системы курса: 



 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; 

 зашита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-

исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 

индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках 

коллективного проекта ученик может быть как исполнителем, так и руководителем 

проекта. В методике учебно-проектной работы предусматриваются коллективные 

обсуждения с целью поиска методов выполнения проекта. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 

постоянно расширяются. В процессе изучения информатики, ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 

разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 

повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты обучения по информатике. 

1. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира 

2. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

3. и сортировки 

4. Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах 

5. данных; умением использовать основные управляющие конструкции 

6. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ 

7. Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 



умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы 

8. Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений 

9. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ 

10. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними 

11. Владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; 

12. Умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами 

13. Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных 

Содержание тем учебного курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 10 классе 

основной школы определена следующими укрупненными тематическими разделами: 

Учебно-тематический план 

Раздел Тема Уч. 

часы 

1. Теоретические основы 

информатики 

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 5 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки 

информации 

16 

7. Алгоритмы обработки информации 16 

 Всего по разделу 65 ч. 

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ  3 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его 

устройство 

3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 14 ч. 

3. Информационные технологии 13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки  изображения 

и звука 

13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

Всего по разделу 35 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных 

компьютерных сетей 

3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 15 



 Всего по разделу 24 ч. 

 Всего по курсу: 140 ч. 

Контроль предметных результатов 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса 

 из каких частей состоит предметная область информатики 

 три философские концепции информации 

 понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации 

 что такое язык представления информации; какие бывают языки 

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

 примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

 понятия «шифрование», «дешифрование». 

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

 определение бита с алфавитной точки зрения 

 связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов) 

 связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

 определение бита с позиции содержания сообщения 

 историю развития носителей информации 

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики 

 модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность 

 понятие «шум» и способы защиты от шума 

 основные типы задач обработки информации 

 понятие исполнителя обработки информации 

 понятие алгоритма обработки информации 

 этапы решения задачи на компьютере: 

 что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

 какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

 система команд компьютера 

 классификация структур алгоритмов 

 основные принципы структурного программирования 

 систему типов данных в Паскале 

 операторы ввода и вывода 

 правила записи арифметических выражений на Паскале 

 оператор присваивания 

 структуру программы на Паскале 

 логический тип данных, логические величины, логические операции 

 правила записи и вычисления логических выражений 

 условный оператор IF 

 различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

 различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

 операторы цикла while и repeat – until 

 оператор цикла с параметром for 

 порядок выполнения вложенных циклов 

 правила описания массивов на Паскале 

 правила организации ввода и вывода значений массива 



 правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной 

точки зрения (в приближении равной вероятности символов) 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 решать задачи на определение скорости передачи информации 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром 

 программировать итерационные циклы 

 программировать вложенные циклы 

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету (курсу и т.д.) Математика (профильный) 

Класс 10 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-го класса (базовый и 

углубленный уровня) составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: - Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

  Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на 

профильном уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008 3. Авторская программа:  

- по алгебре и началам анализа для 10–11 классов профильного уровня 

общеобразовательных школ (авторы-составители И.И. Зубарева и А.Г. Мордкович). 

По геометрии 10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

– 96 с. 3. 



- на основе  основной образовательной программы образовательного учреждения  

МБОУ  Лицея № 10;  

- учебного  плана  МБОУ  Лицея № 10 на 2019 - 2020 учебный  год; - на  основе  

положения «О разработке рабочей программы»  МБОУ  Лицея № 10. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение алгебры и геометрии в 10 классе отводится 210 часа из расчета 6 часов 

в неделю (4 часа - алгебра и математический анализ, 2 часа – геометрии). 

Цели и задачи 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений орасширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 



анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе 

Место предмета в базисном учебном плане 

Изучение курса математики в 10 классе (базовый и углубленный уровни) рассчитано на 

210 часа из расчета 6 часов в неделю (4 часов - алгебра и математический анализ, 2 часа - 

геометрия).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

В процессе м-тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 



Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как ча¬сти общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 

 

 

Изучение алгебры  в средней школе 

направлено на достижение 

следующих целей: 

Изучение алгебры и начал анализа в 

средней школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

 

• сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

1) умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной  задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

3) представление о математической 

науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, 

инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; 

6) умение планировать деятельность. 

 



всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

 

 

• развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

• умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

• готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

• владение языковыми 

средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

1) способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

2) первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

3)      умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

4)      умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

5)      умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

6)      умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

7)     умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

 8)    умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических 

проблем; 

9)    умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
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создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов 

мышления, характерных для 

математической деятельности 

значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории 

и 

практике; широту и 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; 

• идеи расширения числовых множеств 

как способа построения нового 

математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов 

алгебры и математического анализа 

для 

построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка 

как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, 

их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых 

к доказательствам в математике, 

естественных, социально-

экономических и гуманитарных 

науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; 

возможность построения 

математических теорий на 

аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

• вероятностных характер различных 

процессов и закономерностей 

окружающего мира 

 

Содержание программы. 

«Алгебра и начала математического анализа»  

10 класс (базовый и углубленный уровни) по УМК А.Г. Мордковича  

Глава 1. Действительные числа.  (11 ч) 

§1. Натуральные и целые числа. (2) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Признаки делимости. 

Простые и составные числа. НОД. НОК. Основная теорема алгебры Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

§2. Рациональные числа. (1) 



Перевод бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную 

§3. Иррациональные числа. (2) 

Понятие иррационального числа 

§4. Множество действительных чисел. (1 ) 

Действительные числа. Числовая прямая. Числовые неравенства и их свойства. 

Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел. Доказательства неравенств. 

Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

§5. Модуль действительного числа. (2 ) 

Контрольная работа №1. (1) 

§6. Метод математической индукции. (2) 

 

Глава 2. Числовые функции. (10 ч) 

§7. Определение числовой функции и способы ее задания. (2) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. 

§8. Свойства функций. (3 ) 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, выпуклость, 

ограниченность, непрерывность. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

§9. Периодические функции. (1 ) 

Периодичность функций. 

§10. Обратная функция. (2 ) 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Контрольная работа №2. (2) 

Глава 3. Тригонометрические функции. (24 ) 

§11. Числовая окружность. (2 ) 

§12. Числовая окружность на координатной плоскости. (2 ) 

§13. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. (3 ) 

            Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

§14. Тригонометрические функции числового аргумента. (2) 

            Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. 

§15. Тригонометрические функции углового аргумента. (1) 

§16. Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

(3) 

Контрольная работа №3. (1) 

§17. Построение графика функции y = mf(x). (2) 

§18. Построение графика функции y = f(kx). (2) 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат, симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y 

= x. Растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

§19. График гармонического колебания. (1) 

§20. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. (2) 

§21. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. (3) 

 

Глава 4. Тригонометрические уравнения. (10) 

§22. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. (4) 

§23. Методы решения тригонометрических уравнений. (4) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. 



Контрольная работа №4. (2) 

 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений. (21) 

§24. Синус и косинус суммы и разности аргументов. (3) 

§25. Тангенс суммы и разности аргументов. (2) 

§26. Формулы приведения. (2) 

§27. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. (3) 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

§28. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. (3) 

§29. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Преобразование    тригонометрических выражений. (2) 

§30. Преобразование выражения Asin x + Bcos x к виду Csin (x + t) (1) 

§31. Методы решения тригонометрических уравнений. (3) 

Контрольная работа №5. (2) 

 

Глава 6. Комплексные числа. (9) 

§32. Комплексные числа и арифметические операции над ними. (2) 

Действительная и мнимая часть. Комплексно сопряженные числа. Модуль и 

аргумент комплексного числа. 

§33. Комплексные числа и координатная плоскость. (1) 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

§34. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. (2) 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

§35. Комплексные числа и квадратные уравнения. (1) 

§36. Возведение комплексного числа в степень.  

Извлечение кубического корня из комплексного числа. (2) 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема 

алгебры. 

Контрольная работа №6. (1) 

 

Глава 7. Производная. (29) 

§37. Числовые последовательности. (2) 

§38. Предел числовой последовательности. (2) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

§39. Предел функции. (2) 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

§40. Определение производной. (2) 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. 

§41. Вычисление производных. (3) 

Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных 

элементарных функций. 

§42. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. (2) 

Производные сложной и обратной функции. 

§43. Уравнение касательной к графику функции. (3) 

Контрольная работа №7. (2) 

§44. Применение производной для исследования функций. (3) 

Применение производных при решении уравнений и неравенств. 



§45. Построение графиков функций. (2) 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

 Вторая производная и ее физический смысл. 

§46. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. (4) 

Использование производных при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры 

использования производной для нахождения решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. 

Контрольная работа №8. (2) 

 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность. (7) 

§47. Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. (2) 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. 

§48. Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. (2) 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

§49. Случайные события и их вероятность. (3) 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 

Обобщающее повторение (13 ч) 

Итоговая контрольная работа № 10 (2) 

Стереометрия 10 класс 

Повторение (3 часа) 

ВведениеАксиомы стереометрии и их следствия (5 ч). 

Основные понятия и аксиомы стереометрии, их связь с аксиомами планиметрии. 

Примеры пространственных геометрических фигур. 

Основная цель - ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе группы аксиом плоскости и простейших следствий из них. 

Расширенная система аксиом, полученная добавлением к аксиомам первых трех 

аксиом плоскости, служит основой для доказательства первых теорем курса 

стереометрии.  Школьники должны понимать, что и после того, как плоскость в 

пространстве задана, на ней выполняются все известные им теоремы планиметрии. 

В данной теме необходимо дать общее понятие о высказываниях, их отрицаниях, 

необходимых и достаточных условиях, теоремах, методах доказательств. 

В данной теме учащиеся начинают знакомиться с взаимным расположением прямых и 

плоскостей в пространстве (отношение принадлежности прямых и плоскостей). 

Тема играет важную роль в развитии пространственных представлений учащихся, 

фактически впервые встречающихся здесь  с пространственной геометрией.  Поэтому 

преподавание следует вести с широким привлечением моделей, рисунков. 

Параллельность прямых и плоскостей (18 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.  



Особенностью является то, что сразу вводятся в рассмотрение тетраэдр и 

параллелепипед, разбираются их свойства, что позволяет расширить систему задач, 

включив в нее задачи на построение точек и линий пересечения прямых и плоскостей, 

простейших задач на построение сечений многогранников.  В ходе решения этих 

задач следует добиваться учащихся проведения доказательных рассуждений.  

В рамках этой темы учащиеся знакомятся с параллельным проектированием и его 

свойствами. 

Тема играет важную роль в процессе формирования представлений учащихся. 

Изучение теоретического материала важно сочетать с решением задач на 

воображаемые построения с использованием моделей и рисунков. Свойства 

параллельного проектирования применяются к решению простейших задач и к 

практическому построению изображений пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости.  Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.  Перпендикуляр и наклонная к, проекция наклонной на плоскость. Теорема 

о трех перпендикулярах. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол.  Основная цель - дать учащимся систематические сведения о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, 

расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, 

угол между двумя плоскостями. изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

 Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из планиметрии 

сведения о перпендикулярности прямых. Изучение теорем о взаимосвязи 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, а также 

о перпендикуляре и наклонных целесообразно сочетать с систематическим 

повторением соответствующего материала из планиметрии, что будет способствовать 

более глубокому усвоению нового материала, позволит ознакомить учащихся с 

использованием аналогии в математике. 

При изучении существенно возрастает роль задач на вычисление. Следует отметить, 

что в основе практически всех этих задач лежат сведения, изученные в планиметрии: 

теорема Пифагора и следствия из.  В отдельных задачах эти сведения применяются 

после предварительного использования теоремы о трех перпендикулярах или теоремы 

о перпендикулярных плоскостях. При решении задач на вычисление необходимо 

поддерживать уровень обоснованности выводов с порой на известные учащимся 

сведения из планиметрии и изученные в теме определения и признаки 

перпендикулярности, теоремы о связях между параллельностью и 

перпендикулярностью, теоремы о трех перпендикулярах. 

Различные виды углов в пространстве наряду с расстояниями являются основными 

количественными характеристиками связанного расположения прямых и плоскостей. 

Отработка этих понятий до уровня навыков при решении вычислительных задач 

важна для курса 11 класса. 

Как при изучении предыдущей темы, существенную роль в формировании 

пространственных учащихся играют задачи на воображаемые построения, в 

большинстве случаев решаемые конструктивно. 

Тема имеет важное пропедевтическое значение для изучения многогранников. 

Фактически при решении многих задач, связанных с вычислением длин 

перпендикуляра и наклонных к плоскости, речь идет о вычислении элементов 

пирамид.  

Многогранники (12 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  



Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. Познакомить с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников и 

ограничивающая некоторое геометрическое тело. Уточняется понятие 

геометрического тела. Наряду с формулой Эйлера в разделе содержится один из 

вариантов пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого 

все плоские углы при одной вершине прямые.  

Практическая направленность курса реализуется значительным количеством 

вычислительных задач, в ходе решения которых развиваются навыки общения с 

основными геометрическими величинами: длинами, величинами углов, площадей.  В 

целях предупреждения возможных ошибок учащихся следует требовать от них 

обоснования правильности выбора или построения различных видов углов включая 

угол прямой с плоскостью, линейный угол двугранного угла. При решении задач на 

вычисление, в том числе задач, в которых фигурируют не только правильная призма и 

пирамиды, совершенствуются и развиваются умения учащихся алгебры и 

тригонометрии к решению геометрических задач. 

Учащиеся должны уметь применять изученные в теме формулы для нахождения 

площадей боковых поверхностей призм и правильной пирамиды при решении 

геометрических и практических задач. 

Векторы в пространстве. (6 ч).  

 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. Компланарные векторы.  

 Основная цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах, 

ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о 

разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

 Рассмотрение векторов носит в основном характер повторения, поэтому излагается 

довольно сжато. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 

векторов в пространстве. 

Следует обратить внимание на те задачи, в которых в явном виде не присутствует 

указание на применение векторов или координат, но решение которых значительно 

упрощается после этого. 

Заключительное повторение тем геометрии 10 класса (7 ч.) 

 

Контроль предметных результатов. 

 

1. Оценка письменных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 



 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

2.Оценка устных  ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 



Алгебра: 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Учебник 10 класс (профильный 

уровень). – М.: Мнемозина, 2012. – 408 с. 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Задачник 10 класс (профильный 

уровень). – М.: Мнемозина, 2012. – 340 с. 

3. Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. – 207с. 

4. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2013. – 62 с. 

5. Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2011. – 64 с. 

6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс (профильный уровень): 

методическое пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 

2011. – 239 с. 

7. А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов и др. Алгебра и начала анализа, 10-11. 

8. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и началам анализа для 10-11классов. 

Геометрия: 

Базовый учебник: Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Используемая учебно-методическая литература (учебники других авторов, сборники 

упражнений, поурочное планирование): 

• Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г.Зив. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. 

•  Яровенко В.А.. Поурочные разработки по геометрии 10 класс: кн. для учителя. – 

М.: «ВАКО», 2010. . 

 

Тексты контрольных работ взяты из методической литературы:  Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Т. 

А. – М.: Просвещение, 2010. 

Оборудование и приборы 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер 

3. Колонки 

4. Проектор 

 

Список литературы 

1.Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Аст-рель»,2004; 

2. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе» №1-2005 год; 

3. Геометрия,10-11: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян,  В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2010-2012. 

4. «Математика» приложение к газете «Первое сентября»  -№14,2006 год. 

5.Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса- М. Просвещение, 2003. 

6.В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. –

М.:Просвещение,2003. 

7. Математика. Всё для ЕГЭ 2015. Часть 1: учебно- методическое пособие/Под ред. Д. А. 

Мальцева.- Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д. А.; М.: НИИ школьных технологий, 2015 

Информационно-коммуникационные средства. 



Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и 

материалы следующих Интернет-ресурсов: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/,http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, 

http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

 

Рабочая программа 

 По предмету  Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10-11 

 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); ДЛЯ 10-Х КЛ. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; ДЛЯ 10-Х КЛ. 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной 

политики в сфере общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

- Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего или основного 

общего или среднего общего  образования (Дрофа, 2010); 

- на  основе  авторской программы Латчук В. Н. [и др.]/учебник , 2018 г. – Ч.1: 240 с)    

- на основе  образовательной программы МБОУ  Лицея № 10. 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся основной  школы и соответствует  федеральному  компоненту  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств  для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан 



по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса  являются : 

         *федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

            утверждённый Приказом Минобразования от 05 03 2004 года №1089 

          *примерные программы,созданные на основе федерального компонента 

            государственного образовательного стандарта; 

*Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской    Федерации, 

утверждённыйприказом Минобразования РФ №1312 от 09 03 2004 

*Федеральный перечень учебников,рекомендованных(допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования 

Для реализации программы на ее изучение в 10 классе отводится 2 час учебного времени в 

неделю (68 часов  в год).  

 Рабочая программа составлена на основе учебной  программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10 классов  авторского коллектива под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. Москва « Просвещение» 2014 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель данного этапа обучения основ безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Краткая характеристика учебного предмета 

 

Обучение направлено на формирование умений использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа;поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа;оценивать и корректировать свое поведение 

в окружающей среде, выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований;уметь отстаивать свою гражданскую позицию, формировать 



свои мировоззренческие взгляды;осуществлять осознанный выбор путей продолжения 

образования или будущей профессии. 

Курс основ безопасности жизнедеятельности выстроено на основе содержательных линий: 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 

«Государственная система обеспечения безопасности населения» 

«Основы обороны государства и воинская обязанность» 

 

 

 

 

Место предмета «ОБЖ» в базисном учебном (образовательном) плане 

Настоящая программа составлена на 70 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения. Программа рассчитана на 35 учебных 

недель. 

 

Изучение ОБЖ обеспечивает достижение следующих результатов. 
 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 

власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к  приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 



сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал лицея, создать 

благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивают формирование важнейших компетенций гимназистов. 

 

Содержание 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1. Безопасность и 

защита человека в опасных и 

ЧС 

13 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел  2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 

10 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 3.Основы военной 

службы 

13 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 4. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

14 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел  5. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

20 Текущий, промежуточный, итоговый 

 

 

Нормы и критерии оценивания. Формы контроля и возможные варианты его 

проведения: 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  



 Оценка "4" ставится, если ученик:  

  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

  

По предмету  Физика 

Класс 10 базовый уровень 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики 

в сфере общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике и Программы 

среднего (полного) общего образования по физике из сборника  «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 334, [2] c.» 

- на основе авторской программы Касьянова В. А / Физика. Базовый уровень. 10 кл. : 

методическое пособие / В. А. Касьянов. — М. : Дрофа, 2016. — 79, [1] с. 

- на основе образовательной программы МБОУ Лицея № 10. 



Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения физики на ступени 

основного общего образования: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 



 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в рабочей 

программе для 10 класса структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

  Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной 

программы по элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний 

у учащихся данного возраста.  

  Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ.  

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане образовательного учреждения в обязательной части на изучение 

предмета «Физика» в 10 классе отводится 70 часов, по 2 часа в неделю в соответствии с 

расписанием. 

 

Рабочая программа по курсу «Физика» составлена с учетом индивидуальных 

особенностях развития учащихся. 

 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки 

выпускников и соответствуют ФГОС: 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Содержание тем первой части учебного курса (10 класс) 

для учебного плана объемом 35 часов 

 

Раздел Количество Текущий и промежуточный контроль. 



учебного курса 

 

часов Формы контроля 

 

Раздел 1. Введение 2 Текущий 

Раздел 2. Механика 34 Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика и динамика материальной 

точки» 

Контрольная работа №2 по теме 

«Законы сохранения» 

 

Раздел 3. Молекулярная 

физика и термодинамика 

17 Контрольная работа №3 по теме 

«Молекулярная физика» 

Раздел 4. Электростатика 14 Контрольная работа №4 по теме «Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов». 

Контрольная работа №5 по теме 

«Энергия электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

Раздел 5. Повторение  5 Текущий 

 

 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ: 

 

№ 

п/п 

Название лабораторной 

(практической) работы  

Количество работ Примечани

я  по программе по рабочей 

программе 

1. Измерение коэффициента 

трения скольжения 

+ + Проводится 

как часть 

урока 

2. Движение тела по окружности 

под действием 

сил тяжести и упругости 

+ + Проводится 

как часть 

урока 

3. Изучение изотермического 

процесса в газе 

+ + Проводится 

как часть 

урока 

4. Измерение удельной 

теплоемкости вещества 

+ + Проводится 

как часть 

урока 

 

Контроль предметных результатов 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

 - смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 



 - смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 - вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 - описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 - отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 - приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 - воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 - оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 - рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Используемый УМК 

1. Касьянов В. А. Физика. 10 кл. Базовый уровень: учебник / В. А. Касьянов. – 2-е 

изд.,  стререотип. - М.: Дрофа, 2014. – 287, [1] с.: ил. 

 

Методические пособия для учителя: 

 В. А. Волков. Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс. – М.: 

ВАКО, 2007.-400 с.-(В помощь школьному учителю). 

 Перышкин А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам Перышкина А.В. 

«Физика. 7 класс.», «Физика. 8 класс.», «Физика. 9 класс.»/ Перышкин А.В. – 2-е 

изд., стереотип.- М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 190,[2]с. – (Учебно-

методический комплект). 

 Парфентьева Н. А. Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / Н. А.Парфентьева. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009. -206 с.: ил. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Американский курс физики для средней школы. В 4-х частях.  Под ред. Ахматова 

А.С. (1973-74гг., 1792с.) 

http://www.alleng.ru/d/phys/phys240.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys240.htm


2. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе. Гутман В.И., Мощанский 

В.Н. (1988, 95с.)  

3. Домашний эксперимент по физике. 7-11 классы.  Ковтунович М.Г. (2007, 207с.) 

(Библиотека учителя физики) 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 классы.  Моркотун В.Л. (2007, 

160с.) 

2. Физика. Справочник для школьников. (2013, 192с.)  

3. Физика. Школьный иллюстрированный справочник.  Окслед К., Стокли К., 

Уэртхайм Д. (1995, 165с.) 

4. Физика. 11 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ.  Лукьянова А.В. (2011, 

176с.) 

5. Физика. Толковый словарь школьника и студента.  Под ред. Гомоюнова К.К., 

Козлова В.Н. (2010, 496с.) 

Информационно-коммуникационные средства  

1. http://festival.1september.ru 

2. http://physics.ru 

3. http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://www.edu.ru/ 

5. http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 

6. http://catalog.iot.ru/ 

7. http://ndce.edu.ru/ 

8. http://fcior.edu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Желоб лабораторный 

2. Шарик металлический 

3. Линейка 

4. Метроном  

5. Шарик на нити    

6. Прибор для изучения движения тел  

7. Часы с секундной стрелкой    

8. Штатив с муфтой и лапкой    

9. Пружина    

10. Набор грузов    

11. Динамометр 

12. Секундомер    

13. Миллиамперметр   

14. Катушка-моток    

15. Магнит дугообразный    

16. Источник питания    

17. Катушка с железным сердечником от электромагнита    

18. Реостат 

19. Ключ    

20. Соединительные провода 

21. Модель генератора электрического тока  

22. Фотография треков заряженных частиц, образовавшихся в фотоэмульсии при 

делении ядра атома урана под действием нейтрона    

23. Линейка измерительная    

24. Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии    

25. Компьютер 

http://www.alleng.ru/d/phys/phys173.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys173.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys214.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys214.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys478.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys215.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys215.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys366.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys366.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys272.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys272.htm


26. Проектор 

27. Экран 

28. Телевизор 

29. Видеомагнитофон 

30. Набор плакатов 

Рабочая программа 

 По предмету  Физика 

Класс 10 (профильный) 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики 

в сфере общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике и Программы 

среднего (полного) общего образования по физике Касьянов В.А. для 10 класса из 

сборника  «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. - 334, [2] c.» 

- на основе авторской программы Касьянов В.А. /Физика. Углублённый уровень. 10 класс. 

Методическое пособие / Рекомендации по составлению рабочих программ. / И.Г. Власова. 

— М. : Дрофа, 2014. — 314, [3] с 

- на основе образовательной программы МБОУ Лицея № 10. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Школьный курс физики является ситсемообразующим для естественнонаучных 

предметов , поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение 

учащимися методов научного познания является основополагающим компонентом 

процессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных 

способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

 единство и взаимосвязь всех разделов курса физики; 

 отсутствие деления физики на классическую и современную; 

 доказательность изложения материала, базирующаяся на простых 

математических методах и качественных оценках; 

 максимальное  использование корректных физических моделей и аналогий; 

 обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей; 

 использование и возможная интерпретация современных научных данных; 

 рассмотрение принципа действия современных технических устройств; 

 общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных 

связей. 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование: 

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; 



 способности  критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умения  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников 

реализуется направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В 

учебниках приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на 

формирование информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными 

ресурсами и интернет - ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и 

гносеологии (овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработке теоретических моделей процессов или явлений). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ: 

    формирование у обучающихся: 

-умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности;  

-умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-целостного представления о мире и роли физики в создании современной 

естественнонаучной картины мира;   

-умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

 приобретение обучающимися: 

-опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

-ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической жизни 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по физике автора  В.А. Касьянова при изучении курса на углубленном 

уровне составлена из расчета 5 учебных часов в неделю (350 учебных часов за два года 

обучения).  

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 

соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы предшествует курс физики 

основной школы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 



 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; использование различных источников для получения 

физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАССА  (175 ч, 5 ч. в неделю).  

Введение (3 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 



Механика (71 ч) 

Кинематика материальной точки (24 ч)  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая 

скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение 

в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика 

периодического движения. Вращательное и колебательное движение материальной точки. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

№ 1. Измерение ускорения свободного падения. 

№ 2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки (14 ч)  

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

№ 3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

№ 4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения (16 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения (7 ч)  

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Статика (4 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы 

материальных точек и твердого тела. 

Релятивистская механика (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и 

массы. 

Молекулярная физика (54 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (15 ч)  

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона — Менделеева. Изопроцессы. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 6. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика(11 ч)  

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики 

для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (10 ч)  



Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости. 

Твердое тело (5 ч)  

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка. Механические свойства твердых тел. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

№ 8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Механические волны. Акустика (9 ч)  

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. 

Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Электростатика (30 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (12 ч)  

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной 

плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (18 ч)  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. 

Объемная плотность энергии электростатического поля. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

№ 9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Резерв (17ч) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Используемый УМК 

 Физика 10кл. Углубленный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.А 

Касьянов. - 11 изд. - М.Дрофа, 2017г 431с. 

 

Методические пособия для учителя: 

 В. А. Волков. Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс. – М.: 

ВАКО, 2007.-400 с.-(В помощь школьному учителю). 

 Перышкин А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам Перышкина А.В. 

«Физика. 7 класс.», «Физика. 8 класс.», «Физика. 9 класс.»/ Перышкин А.В. – 2-е 

изд., стереотип.- М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 190,[2]с. – (Учебно-

методический комплект). 

 Парфентьева Н. А. Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / Н. А.Парфентьева. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009. -206 с.: ил. 

 Физика 10 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. Марон - М. Дрофа, 

2014г 

 Физика. Задачник 10-11 класс./А.П. Рымкевич. - М.Дрофа, 2012г. 

Дополнительная литература для учителя: 



1. Американский курс физики для средней школы. В 4-х частях.  Под ред. Ахматова 

А.С. (1973-74гг., 1792с.) 

2. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе. Гутман В.И., Мощанский 

В.Н. (1988, 95с.)  

3. Домашний эксперимент по физике. 7-11 классы.  Ковтунович М.Г. (2007, 207с.) 

(Библиотека учителя физики) 

 Дополнительная литература для учащихся: 

1. Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 классы.  Моркотун В.Л. (2007, 

160с.) 

2. Физика. Справочник для школьников. (2013, 192с.)  

3. Физика. Школьный иллюстрированный справочник.  Окслед К., Стокли К., 

Уэртхайм Д. (1995, 165с.) 

4. Физика. 11 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ.  Лукьянова А.В. (2011, 

176с.) 

5. Физика. Толковый словарь школьника и студента.  Под ред. Гомоюнова К.К., 

Козлова В.Н. (2010, 496с.) 

Информационно-коммуникационные средства  

 http://festival.1september.ru 

 http://physics.ru 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.edu.ru/ 

 http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 

 http://catalog.iot.ru/ 

 http://ndce.edu.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Желоб лабораторный 

2. Шарик металлический 

3. Линейка 

4. Метроном  

5. Шарик на нити    

6. Прибор для изучения движения тел  

7. Часы с секундной стрелкой    

8. Штатив с муфтой и лапкой    

9. Пружина    

10. Набор грузов    

11. Динамометр 

12. Секундомер    

13. Миллиамперметр   

14. Катушка-моток    

15. Магнит дугообразный    

16. Источник питания    

17. Катушка с железным сердечником от электромагнита    

18. Реостат 

19. Ключ    

20. Соединительные провода 

21. Модель генератора электрического тока  

22. Фотография треков заряженных частиц, образовавшихся в фотоэмульсии при 

делении ядра атома урана под действием нейтрона    

23. Линейка измерительная    

24. Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии    

http://www.alleng.ru/d/phys/phys240.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys240.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys173.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys173.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys214.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys214.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys478.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys215.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys215.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys366.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys366.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys272.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys272.htm


25. Компьютер 

26. Проектор 

27. Экран 

28. Телевизор 

29. Видеомагнитофон 

30. Набор плакатов 

 

 

Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) Химия  

Класс 10 (базовый) 

 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  
- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по химии; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2019-2020 учебный год (приказ Минобрнауки №1284-99-2018 от 22 июля 2019 года.); 

- Рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна. Химия. Базовый уровень. 10-

11 классы. Москва, Дрофа, 2018. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего 

образования. Однако содержание данной рабочей программы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием, во-вторых, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 

основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий 

включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами 

научного познания, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и 

письменной форме и др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 



приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

формирование системы химических знаний как компонента не только 

естественнонаучной картины мира, но и научной картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть из связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической, - используя для этого химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного курса 

35 часа отведенных на изучение химии на базовом уровне, и соответствие 

образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания курса химии, 

который позволит: сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для 

отработки которого требуется немало времени; 

максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая носит сугубо частный характер и уместна, скорее для профильных школ и 

классов; 

включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией. 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. 

 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении 

химии. Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея 

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале 

изучается органическая химия (10 класс), а затем – химия общая (11 класс). Такое 



структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета позволяет на 

завершающем этапе сформировать у выпускников средней школы представление о химии 

как целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и 

применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии объединить 

знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т.е. 

сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. Это позволит 

старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира 

будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать 

неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с 

веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – 

интеграцию химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного 

предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т.е. 

полностью соответствовать идеям образовательного стандарта. 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

 

«Вещество» - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

«Химическая реакция» - знания об  условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

«Применение веществ» - знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 «Язык химии» - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса химии в средней школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

 

В Базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел «Содержание, 

формируемое участниками образовательного процесса». 

 

Эта программа по химии (10 класс) для среднего общего образования на базовом 

уровне составлена из расчета 1 час в неделю в объеме 35 учебных часов. 

 

 

Результаты освоения курса. 



 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих результатов: 

 

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории в высшей школе, где химия является профилирующей 

дисциплиной; 

 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью, 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; 

 

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ.   

 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов; 

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 



- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в 

том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

- умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

- готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 

- умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

- владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности – для характеристики 

строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 

- установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

- моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 



Содержание учебного предмета 10 класс 

Тема 1: Введение в органическую химию (2 часа) 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических 

веществ. Особенности органических соединений и реакций с их участием. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение 

теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

Тема 2. Углеводороды (8 часов) 

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного 

скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной 

массы.  Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, 

термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). 

Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, 

номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения 

двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и 

полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 

термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения 

и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его 

применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, 

применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства 

бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, 

галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и 

применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического 

сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг 

нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 



2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Взрыв смеси метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде. 

6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 

11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие 

с бромной водой. 

13. Модели молекулы бензола. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Горение бензола. 

16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторные опыты 

1. Сборка шаростержневых  моделей молекул углеводородов и их 

галогенопроизводных 

2. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

3. Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Практическая работа 

1.Определение качественного состава галогенопроизводного алкана.. 

2.Получение этилена и изучение его свойств. 

Расчетные задачи 

Решение задач на нахождение формулы вещества. 

Тема 3: Кислород- и азотсодержащие органические соединения (16 часов) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные 

спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома 

водорода в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. 

Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое 

действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 

Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его 

промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана 

окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 

Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): 

реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 

Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 

организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 

непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. 



Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, 

основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием 

углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 

карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 

распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование 

жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и 

продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 

загрязнения CMC. 

Полифункциональные соединения 

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, 

брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 

применение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 

биологическая роль. 

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в 

организме. Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение 

целлюлозы. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические основания: 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области 

применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и 

химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение 

белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде. 

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в 

кислотной среде. 

3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

5. Качественная реакция на фенол. 

6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

7. Модели молекул метаналя и этаналя. 

8. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция 

«серебряного зеркала»). 

9. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

10. Образцы различных карбоновых кислот. 



11. Отношение карбоновых кислот к воде. 

12. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

13. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

14. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при 

нагревании. 

15. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

16. Гидролиз сахарозы. 

17. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

18. Взаимодействие крахмала с иодом. 

19. Образцы аминокислот. 

20. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

21. Растворение белков в воде. 

22. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

23.  Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторные опыты 

1. Окисление спиртов оксидом меди(II). 

2. Свойства глицерина. 

3. Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

4. Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

5. Свойства жиров. 

6. Свойства моющих средств. 

7. Качественные реакции на белки 

Практические работы 

1. Получение уксусного альдегида и изучение его свойств. 

2. Изучение химических свойств карбоновых кислот. 

Решение экспериментальных задач 

Решение экспериментальных задач. Определение глицерина, глюкозы, уксусной кислоты. 

Тема 4. Биологически активные соединения. (4 часа) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика 

авитаминозов. 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих 

эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных 

форм. 

Тема 5. Искусственные и синтетические полимеры (3 часа) 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 

ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 

(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 

 Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них 

Практическая работа 

1.Определение видов химических волокон и полимеров. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать и понимать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 



электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка 5:  

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ 

самостоятельный с ссылкой на дополнительные сведения. 

Оценка 4:  

Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 



Оценка 3: 
Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает 

исторический материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Содержание тем учебного курса представляется в виде таблицы: 

Название раздела 
Колич

ество часов  

Количество часов 

 (формы контроля) 

контроль

ных работ 

практич

еских работ 

Раздел 1. Введение. Теория 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

2 -  

Раздел 2. Углеводороды и их 

природные источники 
8 1 - 

Раздел 3. Кислород- и 

азотсодержащие органические соединения 
16 1 2 

Раздел 4. Биологические активные 

вещества 
4 -  

Раздел 5. Искусственные и 

синтетические полимеры  
5 1 1 

итого 35 3 3 

 



Рабочая программа 

  

По предмету  Право 

Класс 10 

 

Пояснительная записка  

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- на  основе  авторской программы Певцовой В.А. «Право.Основы правовой культуры.» 

10-11 классы – М.: Русское слово, 2006г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10.          

Изучение курса «Право. Основы правовой культуры» направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

•  воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

•  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

•  овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

•  формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

             Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые актуальные 

вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление ис-

следовательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного 

преобразования мира. Учебный курс « Право.Основы правовой культуры» на профильном 

уровне позволяет изучить не только нормы национального законодательства, но и важные 

правила и проблемы международного права. К ведущим темам курса относятся те, 

которые более всего ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем 

и будущем. Однако, при выстраивании логики правового обучения обращено внимание на 

мировой опыт правовой подготовки граждан, а потому признано целесообразным 



включить в программу обучения теоретические вопросы, ставшие основой для понимания 

норм права: проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права; 

правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая 

ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; консти-

туционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное 

право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; 

юридическое образование. 

Обучение праву в рамках курса формирует целостный комплекс общеучебных 

умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. 

Так, например, школьники знакомятся со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта. Это 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и 

норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей 

с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную 

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при решении 

учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в 

учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, 

ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять 

отдельные виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные 

склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию 

на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Данный курс изучается как самостоятельный учебный предмет Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.   

Рабочая программа ориентирована на профильные подгруппы учащихся 10 классов, 

рассчитана  на  35 часов в год на класс- по 1 часу в неделю. 

 

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Данная программа ориентирована на получение уч-ся базовых правовых знаний. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ 

правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые 

для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений осмысленно 

употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые 

институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и 

других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Курс направлен на формирование умений и навыков 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата); 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза, умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». 

- в области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации 



из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

-умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

- владение основными навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута), 

- в области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования 

как средства развития культуры личности, объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в кол-

лективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Общеобязательными по курсу являются следующие виды деятельности: 

•  работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

•  анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

•  выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

•  изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

•  решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

Результаты освоения учебного предмета  
Результаты изучения курса должны соответствовать государственным требованиям, 

предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений РФ. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права ученик должен: 

 

Знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

 

Уметь 

 

 характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, 

основные отрасли права, систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России, принципы организации и деятельности органов государственной 

власти, порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной 

защиты и социального обеспечения, порядок получения платных образовательных 

услуг. 



 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм 

правового регулирования, содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права, содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений  

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента), особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом,  

 различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопроизводства, 

основания и порядок назначения наказания, полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека, 

объекты гражданского оборота, организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров,  

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности, гарантий реализации основных конституционных прав, 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде, общепризнанных принципов и норм международного права, 

правоприменительной практики; 

 

         Использовать приобретенные знания и умения  в практической    деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка 

разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

               Контроль предметных результатов 

 

Он является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующие функции. 

Преобладающими формами контроля являются: 

1.Текущий- проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные работы, 

тестирование в рамках урока. 

2. Промежуточный- контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля. 

 

                    Содержание учебного курса (34часа)10 класс       

Введение-1ч 

1.Роль права в жизни человека и общества-4ч 

Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Особенности и закономерности 

возникновения права. Принципы, аксиомы и презумпции права. Система регулирования 

общественных отношений. 

2.Теоретические основы права как системы-6ч 



Система права. Правотворчество и процесс формирования права. Формы права. Действие 

норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Реализация права. Толкование 

права: задачи и особенности. 

Обобщение по теме «Теоретические основы права как системы»-1ч 

3.Правоотношения и правовая культура-5ч 

 Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристика. Юридическая 

ответственность. Правосознание и правовая культура. Правовые системы современности. 

Обобщение по теме «Правоотношения и правовая культура»-1ч 

4.Государство и право-12ч 

Понятие государство и его признаки. Теории происхождения государства. Сущность и 

функции государства. Формы государства. Организация власти и управления в стране. 

Правовое государство и его сущность. Конституция Р.Ф.-основной закон страны. 

Гражданство как правовая категория. Правовой статус человека. Избирательные системы 

и их виды. 

 Обобщение по теме «Государство и право»-1ч 

5.Правосудие и правоохранительные органы-2ч 

Защита прав человека. Правоохранительные органы Р.Ф. 

Итоговое обобщение. -1ч 

                       Содержание тем учебного курса по праву для 10 класса 

 

                              Раздел 

             учебного               курса 

Кол-во 

часов 

Текущий и 

промежуточный 

контроль. 

Формы контроля 

Ведение 1 Устный опрос 

Раздел1.Роль права в жизни человека и общества 4 Устный опрос 

Раздел2.Теоретические основы права как системы 6 Устный опрос 

Раздел3.Правоотношения и правовая культура 5 Устный опрос 

Раздел4.Государство и право 12 Устный опрос 

Раздел5.Правосудие и правоохранительные органы 2 Устный опрос 

Уроки обобщения 5 Тестирование 

Всего 35  



Рабочая программа 

 

По предмету История 

Класс 10 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «История»,  

-Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г 

(Сборник нормативных документов. История/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-у изд. 

– М.: Дрофа, 2006. – 79 с.) 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ 

Лицея № 10; 

- Авторская программа «Россия и мир с древнейших времен до конца 20 века» Волобуев 

О.В. 10-11 кл. М: «Дрофа» 

          Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, 

события истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала 

XXI века. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. 

Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации, 

поэтому мате риал по отечественной истории занимает столь большое место в учебнике. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании 

со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности 

исторического процесса. 

Изучение истории в старшем звене на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся традиций, установок, доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

 

В рамках реализации выше указанных целей решаются следующие задачи: 

Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 



знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Россия и мир. История с древнейших времен до конца XIX века» отражает 

основные этапы, процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран с 

древнейших времен до конца XIX века. В центре курса находится история России, что и 

определяет его структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо каждому 

гражданину Российской Федерации, поэтому материал по отечественной истории 

занимает столь большое место в учебнике. Методической основой программы курса 

являются цивилизационный подход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и 

представление о многофакторности исторического процесса. Историческое образование 

на ступени среднего (полного) 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 собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  Развивающий потенциал системы исторического образования на 

ступени среднего (полного) 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. 

Изучение истории на базовом уровне 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 Программы базового уровня исторического образования 

на ступени среднего (полного) 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.   

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели: систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся.   

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Программа базового уровня исторического образования в полной (средней) школе 

ориентирована на изучение истории с древнейших времен до наших дней в течение двух 

лет (10—11 классы) по учебнику «Всемирная история. Россия и мир» базовый уровень, 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Понамарев М.В. В учебном плане объем учебного времени, 

отведенный для изучения   истории, составляет 68-70 часов в каждом классе.   Исходя из 

сложившейся традиции преподавания истории в старшей школе, учебник предлагает 

интегрированное изучение отечественной и всеобщей истории.  Тематическое 

планирование составлено в соответствии со структурой учебника, предполагает изучение 

содержания крупными логическими блоками и предусматривает проведение вводного, 

повторительно- обобщающих и контрольных уроков. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем государственного образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа рассчитана на 70 

часов из расчета 2 часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития 

и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации 

в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в школе: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 



многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стра 

 

Историческое образование на ступени полного среднего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в10-11 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе, причинно-следственных связях с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие. 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

1) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

3) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного 

развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Всеобщая история 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли.  Ранние 

цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение 

античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: 

государство и общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. 

Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение 

Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на 

политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. 

Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта 

Европы. Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни 

средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная 

деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его 

завоевания. Образование государств  во Франции, Германии и Италии. Формирование 

раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. 

Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. 

Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. 

Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и 

светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности 

развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. 

Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. 

Византия – крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой 

религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол 



в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII – X в. 

Мусульманская культура. 

Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское 

дело. Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. Создание 

централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение 

роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и 

мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и 

южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых 

европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская культура». «Крестьянская культура». 

«Городская культура». Средневековые университеты. 

Тема 3: Запад в Новое время. 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. 

Великие географические открытия XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и 

создания колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. 

Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные 

войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое 

развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской 

экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие 

черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика 

эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало 

формирования гражданского общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. 

И.Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль 

эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи правового государства, разделения 

властей. Ш.Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные 

процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной 

Америке. Начало войны за независимость. Дж.Вашингтон. Принятие Декларации 

независимости США. Основные принципы американской государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее 

основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского 

общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской 

революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура 

эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его 

особенности в различных странах. Превращение Франции в центр европейской 

художественной культуры. «Большой стиль». 

Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 

брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 

Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-

политические перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки 

перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. 

Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот 

во второй половине XIXв. Изменения в структуре общества. 



Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 

Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 – 1849  

гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. 

Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская 

война. Формирование гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. 

Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых 

государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой 

экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение 

монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых 

колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIXв. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 

литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной 

культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

История России 

Тема 5: Древняя Русь 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-

культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной 

Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. 

Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 

восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная 

организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. 

Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и 

Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 

Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная 

структура древнерусского общества. Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. 

Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 

Летописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 

городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский 

стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIIIв. 

Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы 

монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств 

с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 



государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр 

Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Тема 6: Российское государство в XIV – XVII веках 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 

московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. 

Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском 

княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и государства-наследники 

Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского 

владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов 

государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий 

Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословно-

представительной монархии. Экономическое развитие в XIV – XVIвв. Изменения в 

социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало 

оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 

Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. 

Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе 

ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-

освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 

последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 

Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 

1649г. Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной 

Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 

Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России 

Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 

Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской 

средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

Тема 7: Российская империя в XVIII веке 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за 

выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 

государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 

абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. 

«Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIIIвв. 

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения 

России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй 

половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на 

Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в 

области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие 

Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. 



Тема 8: Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 

Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в 

России в первой половине XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор 

экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. 

Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в 

поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей 

русского социализма. 

Реформы 1860 – 1870- х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации 

страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг., их судьба 

и историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское 

хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических 

отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 

70-80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 

Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на 

общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

направления в народничестве  и их идеологи. Революционные организации 60-70-х гг. 

Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение 

социал-демократии. Консерватизм. 

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX в. 

Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 

формирования территории империи. Заседание Сибири и Дальнего Востока. Население 

Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 

учебного курса 

 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Введение 1  

Раздел 1. Цивилизации древнего 

мира 

7 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 2. Древняя Русь 

 

9 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 3. Западная Европа в XI-

XV веках 

4 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 4. Российское государство 

в XIV – XVII веках 

8 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 5. Запад в Новое время 7 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 6. Российская империя в 

XVIII веке 

6 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 7. Запад в XIX веке 8 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 8. Россия на пути 

модернизации 

12 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 9. Культура XIX века 8 Текущий, промежуточный, итоговый 

 

 



Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

задании, но и при решении жизненных задач. 



Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении 

разнообразных проблем. 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету Обществознание (включая экономику 

и право) 

Класс 10 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «Обществознание», а также Примерная программа основного 

общего образования по обществознанию  МО РФ 2004 г  (Сборник нормативных 

документов. Обществознание /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-у изд. – М.: Дрофа, 

2006. – 73 с.) 

- авторской программой Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. 

Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г;  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

Программы предназначена для преподавания курса "Обществознание" в основной школе 

(5-9 классы) по линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. К данным учебникам 

подготовлены электронные приложения на CD. Учебники разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой по 

обществознанию для 5-9 классов. Линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена 

РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 

в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению выпускников 

основной школы. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 



отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

 Цели и задачи изучения обществознания в основной школе. 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников, к изучению предмета «Обществознание» на профильном 

уровне в старших классах. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 

взаимосвязаны. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 

детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных исторических и обществоведческих терминов и понятий. Для 



детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания, работа с 

дополнительной литературой. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа, при 35 учебных 

неделях, таким образом в учебном году 70 часов.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 

  

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 



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

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1.Человек в обществе  

 

19 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 2. Общество как мир 

культуры  

 

15 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 3. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

 

32 Текущий, промежуточный, итоговый 

Заключение. Человек в 21 веке 2 итоговый 

Повторение.  

 

2 итоговый 

 

Глава 1. Человек в обществе. 

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. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

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 и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения 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. 



Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

 

Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 



Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении 

разнообразных проблем. 

  



Рабочая программа 

 

По предмету Обществознание (профильный) 

Класс 10 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «Обществознание», а также Примерная программа основного 

общего образования по обществознанию  МО РФ 2004 г  (Сборник нормативных 

документов. Обществознание /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-у изд. – М.: Дрофа, 

2006. – 73 с.) 

- авторской программой Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. 

Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г;  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 

в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению выпускников 

основной школы. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

 Цели и задачи изучения обществознания в основной школе. 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 



правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников, к изучению предмета «Обществознание» на профильном 

уровне в старших классах. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 

взаимосвязаны. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 

детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных исторических и обществоведческих терминов и понятий. Для 

детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания, работа с 

дополнительной литературой. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 часа, при 35 учебных 

неделях, таким образом в учебном году 105 часов.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 



подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 

  

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

9) использование элементов причинно-следственного анализа; 

10) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

11) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

12) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

14) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

16) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1.Человек в обществе  

 

30 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 2. Общество как мир 

культуры  

 

22 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 3. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

53 Текущий, промежуточный, итоговый 



 

 

 

Глава 1. Человек в обществе. 

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. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

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 и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения 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. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

 

Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 



(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении 

разнообразных проблем. 

  



Рабочая программа 

 

По предмету Обществознание (профильный) 

Класс 10 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «Обществознание», а также Примерная программа основного 

общего образования по обществознанию  МО РФ 2004 г  (Сборник нормативных 

документов. Обществознание /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-у изд. – М.: Дрофа, 

2006. – 73 с.) 

- авторской программой Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. 

Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г;  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 

в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению выпускников 

основной школы. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

 Цели и задачи изучения обществознания в основной школе. 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 



правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников, к изучению предмета «Обществознание» на профильном 

уровне в старших классах. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 

взаимосвязаны. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 

детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных исторических и обществоведческих терминов и понятий. Для 

детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания, работа с 

дополнительной литературой. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 часа, при 35 учебных 

неделях, таким образом в учебном году 105 часов.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 



подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 

  

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

17) использование элементов причинно-следственного анализа; 

18) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

19) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

20) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

22) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

24) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1.Человек в обществе  

 

30 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 2. Общество как мир 

культуры  

 

22 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 3. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

53 Текущий, промежуточный, итоговый 



 

 

 

Глава 1. Человек в обществе. 

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. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

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 и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения 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. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

 

Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 



(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении 

разнообразных проблем. 

  



Рабочая программа 

 

По предмету Право  

Класс 10 

       Пояснительная записка  

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- на  основе  авторской программы Певцовой В.А. «Право.Основы правовой культуры.» 

10-11 классы – М.: Русское слово, 2006г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

          

Изучение курса «Право. Основы правовой культуры» направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

•  воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

•  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

•  овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

•  формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

             Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые актуальные 

вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление ис-

следовательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного 

преобразования мира. Учебный курс « Право.Основы правовой культуры» на профильном 

уровне позволяет изучить не только нормы национального законодательства, но и важные 

правила и проблемы международного права. К ведущим темам курса относятся те, 

которые более всего ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем 



и будущем. Однако, при выстраивании логики правового обучения обращено внимание на 

мировой опыт правовой подготовки граждан, а потому признано целесообразным 

включить в программу обучения теоретические вопросы, ставшие основой для понимания 

норм права: проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права; 

правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая 

ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; консти-

туционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное 

право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; 

юридическое образование. 

Обучение праву в рамках курса формирует целостный комплекс общеучебных 

умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. 

Так, например, школьники знакомятся со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта. Это 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и 

норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей 

с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную 

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при решении 

учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в 

учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, 

ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять 

отдельные виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные 

склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию 

на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Данный курс изучается как самостоятельный учебный предмет Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.   

Рабочая программа ориентирована на профильные подгруппы учащихся 10 классов, 

рассчитана  на  35 часов в год на класс- по 2 часа в неделю. 

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Данная программа ориентирована на получение уч-ся базовых правовых знаний. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ 

правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые 

для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений осмысленно 

употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые 

институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и 

других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Курс направлен на формирование умений и навыков 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата); 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза, умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». 



- в области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

-умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

- владение основными навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута), 

- в области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования 

как средства развития культуры личности, объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в кол-

лективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Общеобязательными по курсу являются следующие виды деятельности: 

•  работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

•  анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

•  выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

•  изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

•  решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

Результаты освоения учебного предмета  
Результаты изучения курса должны соответствовать государственным требованиям, 

предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений РФ. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права ученик должен: 

 

Знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

 

Уметь 

 

 характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, 

основные отрасли права, систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России, принципы организации и деятельности органов государственной 



власти, порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной 

защиты и социального обеспечения, порядок получения платных образовательных 

услуг. 

 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм 

правового регулирования, содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права, содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений  

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента), особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом,  

 различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопроизводства, 

основания и порядок назначения наказания, полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека, 

объекты гражданского оборота, организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров,  

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности, гарантий реализации основных конституционных прав, 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде, общепризнанных принципов и норм международного права, 

правоприменительной практики; 

 

         Использовать приобретенные знания и умения  в практической    деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка 

разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

               Контроль предметных результатов 

 

Он является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующие функции. 

Преобладающими формами контроля являются: 

1.Текущий- проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные работы, 

тестирование в рамках урока. 

2. Промежуточный- контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля. 

 

Рабочая программа 



 

По предмету Экономика  

Класс 10 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- на  основе  авторской программы И.В. Липсица. Экономика.10-11 класс.М.:Вита-Пресс. 

2011,  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

         

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения 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; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

                  Общая характеристика учебного предмета 

Содержание экономического образования знакомит старшеклассников с основами 

экономической науки, обеспечивает формирование у учащихся экономической  грамотности, 

культуры экономического мышления, позволяет школьникам составить целостное 

представление о сути экономических явлений и их взаимосвязи, понять причины и сущность 

тех проблем, с которыми им предстоит встретиться в будущем и научиться находить 

наилучшие способы своего поведения в мире экономики. Учебный курс сопровождается 

рассказами об истории развития хозяйственных институтов и выдающихся персонажей 

экономической истории. 

Помимо знаний, содержательными компонентами предмета являются: экономические навыки 

,умения, ключевые компетентности. 



Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

географии, права, истории. 

 

                Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 138часов  для обязательного изучения учебного предмета «Экономика» 

(профильный уровень) на ступенисреднего (полного) общего образования, из расчёта 2 

учебных часа в неделю. 

Данная программа рассчитана на 70 учебных часов в 10 и 68 часов в 11 классе. При этом 

резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой, направлен на 

реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм организации 

учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

   Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Овладение  системой экономических знаний позволит учащимся эффективно исполнять 

основные социально-экономические роли-потребителя, производителя, предпринимателя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика. Изучение экономической науки поможет учащимся  найти интересное и 

нужное занятие как для себя, так и для общества. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;    - 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины 

различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 



предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

  Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. экономический рост, 

глобализацию мировой экономики.  

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли.. 

-  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и  экономически оправданного 

подхода к решению жизненных задач, овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 

осознанный выбор в условиях альтернатив. 

 

Содержание тем учебного курса по экономике для 10класса 

 

10 класс 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Раздел I. Введение 

Тема 1. Предмет и метод экономической 

теории 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие 

 

5 

7 

 

4 

Раздел II. Микроэкономика - 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Тема 5. Поведение потребителя 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 

Тема 8. Рынки факторов производства и 

распределение доходов 

Тема 9. Предпринимательство 

 

6 

7 

11 

8 

8 

 

5 

Раздел Ш. Макроэкономика 

Тема 10. Деньги и банковская система  

 

7 

Итоговое повторение 2 

Итого 70 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 



По предмету (курсу и т.д.) Русский язык 

Класс 10-11 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897;  

      - Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  Лицея 

№ 10;  

   -   Программы «Русский язык. 10-11 классы» (Н.Г. Гольцова // Программа курса 

«Русский язык». 10   

      11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — М.: ООО «Русское слово —

учебник»,                

     2014. — 48 с. — (Инновационная школа). 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта, представляет собой целостный 

документ, включающий следующие  разделы: пояснительную записку; УМК; 

содержание учебного предмета, обозначенное в разделах и темах; календарно-

тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; учебно-

тематический план; перечень учебно-методического обеспечения.  

 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования.В системе общего образования эта ступень имеет особое 

значение. На данном этапе школьник готовится к выбору своего жизненного пути. И 

задача школы — помочь ему сделать выбор осознанно. Для этого необходимо не 

только вооружить учащегося знаниями, но и научить эти знания применять, освоить 

основные учебные компетенции. Не менее важно научить обучающегося 

самостоятельно добывать и хранить знания, трансформировать их, то есть работать с 

информацией, чтобы подго-товить его к непрерывному дальнейшему образованию. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология».Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский 

язык выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных 

предметов. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык — один 

из мировых языков. Он активно функционирует в современном мире, является одним 

из официальных, рабочих языков ООН и других международных 

организаций.Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На 



русском языке созданы произведения, являющиеся золотым фондом русской 

культуры и литературы, получившие мировую известность и признание. Всё это 

определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства познания 

мира и человека в нём, средства приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, а также к культурно-историческому опыту человечества. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных 

характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа учебного 

предмета «Русский язык и литература» предусматривает включение тем и заданий, 

направленных: 

• на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и традициям; 

• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином России, 

понимание многонациональности Российского государства, сопричастности 

общечеловеческим ценностям; 

• на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, полученную из 

различных источников; 

• на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

• на обучение научным методам познания окружающего мира; 

• на развитие творчества и инновационную деятельность; 

• на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной активности, 

осознание собственной ответственности перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Русский язык и литература» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной 

и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 



рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том 

числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в 

школе. Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития 

их творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. 

Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала 

для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций 

как результат освоения содержания курса,на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов, обозначенных в Стандарте. 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных 

организаций призван завершить формирование представлений о системе языка, его 

уровнях и изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический 

материал преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы 

прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось 

представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось системное 

мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в 

максимальном объёме языковых средств, доступных языковой личности для выражения 

мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, 

изучаемых в школе, для лингвистического и литературоведческого анализа. В учебник 

включены фрагменты, которые сами по себе являются средством воспитательного 

воздействия на обучающегося, например тексты, несущие яркие образы родной природы 

(И. Тургенев, А. Чехов, В. Солоухин, К. Паустовский, М. Пришвин), поднимающие 

высокие нравственные, гражданственные, патриотические проблемы (Д. Лихачёв, К. 

Паустовский), тексты, являющие собой образцы вкуса, стиля (поэтические тексты А. 

Пушкина, Ф. Тютчева, М. Цветаевой), мастерского филигранного владения словом, 

синтаксическими конструкциями, средствами выразительности (тексты И. Гончарова, А. 

Грина,А. Куприна, И. Бунина, В. Гаршина). Важно показать старшекласснику, как 

авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. И чем выше творческий 

потенциал писателя, тем совершеннее выбор слова, синтаксической конструкции, 

звукового оформления написанного произведения. 

Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного 

произведения обеспечивает качественное формирование универсальных учебных 



действий, к числу которых относятся: 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и 

человеку в этом мире; 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и 

готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, 

допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, 

обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, 

межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся 

уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, 

соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой 

ситуации. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 

инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому 

языку. Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии 

и пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с 

языковыми явлениями, безусловно,требуют своего закрепления и развития в старшей 

школе. Причём этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической 

платформе, с учётом возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и 

имеющегося у них комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и 

универсальных учебных действий, полученных и сформированных на ступени 

основного общего образования, что обеспечит преемственность между изучением 

предметов на этих ступенях образования. 

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику 

научиться соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового 

запаса как средства осознания и формирования принципиальных позиций в области 

экологии сознания и общения, нравственных идеалов, общей культуры, важной 

составляющей которой, безусловно, является культура речи. Чем ярче личность человека, 

тем больший диапазон речевых средств ему нужен для выражения собственной мысли. 

Чем сложнее мысль, тем более сложного морфолого-синтаксического выражения она 

требует. Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе формирования 

универсальных учебных действий в их неразрывном единстве под руководством учителя и 

при самостоятельной работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы для 

собственного развития и обогащения собственной личности. 
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём и 

особенности подчинены формированию конк ретных практических умений и навыков 

(орфографических, пунктуационных, стилистических), т. е. навыков правильного письма, 

а также навыков анализа, систематизации информации, вместе с тем развиваются 

культура речи, литературный вкус, расширяется лингвистический кругозор в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечиваются большим количеством 

упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, а также включением заданий 

исследовательского и проектного характера. 

В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором даны 

расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит 

характер итогового 

и обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно поговорить о 

проблемах правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные ориентиры 



дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего курса 

обучения.Теоретический материал описывает содержание нормы, практические 

упражнения позволяют её закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и 

ситуации — перенести в соб ственную речевую практику обучающегося. Они вооружают 

обучающегося навыками самоконтроля за речевым поведением и выбором адекватных 

речевых средств в их нормативном соответствии. 

В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской 

орфографии», «Основные принципы русской пунк туации». Они важны при повторении 

правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к 

изучаемому материалу. 

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 

препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращается внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их 

многозначность и многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания 

выполняют особую смысловую и экпрессивную функцию, поэтому при анализе текста, 

наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется 

пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык и литература» в старших 

классах, успешно решаются в рамках урока и при самостоятельной работе над языковым 

анализом литературных произведений. Фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на 

ранее полученных знаниях. 

 Большое место в учебнике отводится орфографическому и пунктуационному 

анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, 

культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного 

использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникаивной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

предназначены такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.Учитывая 

конкретные особенности условий и задач работы,учитель может вносить изменения в 

примерное распределение учебного времени, рекомендуемого программой, решать 

вопрособ изучении материала более крупными блоками. Это позволяет освободить время 

для практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, 

полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», изучение 

которых даёт возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, 

анализировать тексты разных функциональных стилей, что расширяет лингвистический 

кругозор, помогает формированию языкового вкуса, углублению знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как 

справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая важную функцию 

восполняющего повторения. Это особенно важно при организации деятельности 

обучающегося по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку. 

Изучение русского языка и литературы как единого предмета даёт возможность для 

формирования индивидуальной готовности обучающихся к самостоятельному получению 

знаний и дальнейшему непрерывному образованию. Задача непрерывного 



профессионального образования может быть решена, если современный школьник уже в 

рамках общеобразовательной организации будет вооружён навыками работы с 

информацией, если в нём заложена потребность в расширении и углублении собственного 

кругозора, если он способен к самостоятельному планированию своей познавательной 

деятельности. Включение в число заданий исследовательских и проектных работ, 

проблемных вопросов к текстам упражнений, соотнесение языковой основы 

литературного текста с его идейным замыслом позволяют планомерно решать 

поставленные задачи формирования познавательных универсальных учебных действий и 

готовить обучающихся к непрерывному обучению в течение всей его профессиональной 

жизни. 

Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют 

информационные технологии. Это одно из важнейших условий освоения предложенного 

обучающимся учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. Подготовка 

презентаций как вид самостоятельного коммуникативного взаимодействия — важнейшая 

форма формирования коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, способ достижения метапредметных 

результатов в ходе обучения русскому языку. При создании учебной презентации 

учащийся овладевает умением анализировать имеющуюся у него информацию и отделять 

главное от второстепенного и фонового. Школьникь учится различным способам 

сокращения текста сообщения, учится соотносить текст на экране в презентации с 

текстом, произносимым в это время перед слушателем. Он учится экономно-

выразительному подбору иллюстративного оформления текстовой информации, 

графически целесообразному и воспринимаемому с экрана таблично или алгоритмически 

организованному тексту. Этот набор операций является мощнейшим мотивационным 

стимулом освоения русского языка и литературы как практически значимым условием, 

обеспечивающим возможность подготовки сообщения, сопровождающегося 

презентацией. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет 

вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и обработки информации. 

Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, электронные библиотеки, 

электронные научные и научно-популярные порталы, с одной стороны, как естественное 

продолжение работы с учебником в ходе освоения программы развивают обучающегося и 

дают ему возможность в зоне удалённого доступа общаться с мировым сообществом, что 

становится актуальным в условиях глобализации мирового экономического, 

политического и образовательного пространств, с другой — требуют от него чёткости в 

формировании образовательного запроса, краткости и точности в общении, толерантности 

в выборе языковых средств, культуры личности, которая в интернет-формате напрямую 

ассоциируется с культурой речи, ибо является единственным маркером собеседника в 

дистанцированном общении.Поэтому культурно-речевой аспект является основным в 

изучаемом материале. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область 

«Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение 

курса рассчитано на 69 ч (35 учебных часа в 10 классе и 34 учебных часа  в 11 классе — 1 

ч в неделю). Завершается освоение курсаобязательной государственной (итоговой) 

аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Результаты освоения предмета 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение 

предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского 

языка целостного 

представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых 

составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного 



ориентиро- 

ваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и 

способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной 

целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому 

активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, обществу и 

государству как нерасторжимому единству со- 

ставляющих мира человеческого бытия. Важнейшими результатами освоения курса 

«Русский язык и литература» являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 

многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 

сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 

на основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул 

вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 

ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, 

реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 

решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного,последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 

речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация,поиск аналогий; выдвижение 



гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с 

информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный 

язык»; 

• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм 

литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе 

повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка 

навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации 

(основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 

жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых 

алгоритмических предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 

литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы,темы и проблемы и выражать 

своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 

• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в 

единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов.Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.Звуки и буквы. Позиционные 



(фонетические) и исторические чередования звуков.Фонетический разбор.Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

ОрфографияПринципы русской орфографии.Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч,шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи.Лексико-грамматические 

разряды имён существительных.Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур.Число имён 

существительных.Падеж и склонение имён существительных.Морфологический разбор 

имён существительных.Правописание падежных окончаний имён 

существительных.Варианты падежных окончаний.Гласные в суффиксах имён 

существительных.Правописание сложных имён существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён прилагательных.Качественные прилагательные.Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные 

(аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных.Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности.Прилагательные 

относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.Переход 

прилагательных из одного разряда в другой.Морфологический разбор имён 

прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных.Склонение качественных 

и относительных прилагательных.Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий.Правописание суффиксов имён прилагательных.Правописание н и 

нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 



имён числительных. Простые,сложные и составные числительные.Морфологический 

разбор числительных.Особенности склонения имён числительных.Правописание имён 

числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений.Морфологический разбор местоимений.Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола.Категория вида русского глагола. 

Перехоность/непереходность глагола.Возвратные глаголы.Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).Категория времени 

глагола.Спряжение глагола.Две основы глагола. Формообразование 

глагола.Морфологический разбор глаголов.Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма.Признаки глагола и прилагательного 

у причастий.Морфологический разбор причастий.Образование причастий.Правописание 

суффиксов причастий.Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма.Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий.Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий.Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия,оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. 

ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи.Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов.Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова.Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи.Разряды частиц.Морфологический разбор 

частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуаии. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 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. Распространённые и 

нераспространённые 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 осложнённое и неосложнённое 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, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединённых 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. 

Обособлен- 

ные 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, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение.Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Син- 

таксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным.Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложенияс одним придаточным.Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. 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 предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

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. 

Употребление знаков препинания. 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 



Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи.Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка:орфоэпические, акцентологические, словообразовательные,лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-выразительные средства.Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль.Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов.А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. 

И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету (курсу и т.д.) география 

Класс 10-11 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  

документации,  обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

-  Примерной программы среднего(полного) общего образования по географии 10-11 

классы. Базовый уровень. Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: программа:  6 – 11 

классы общеобразовательных учреждений.– М.: Вентена-Граф, 2010.  

- Рабочая программа разработана на основе  программы авторов А. А. Летягиной, И. В. 

Душининой, В. Б. Пятунин, О. А. Бахчиева, Е. А. Таможняя «География: Программа. 6 – 

10 классы общеобразовательных учреждений. Сборник программ».- М.: Вентана - Граф, 

2013 и  ориентирована на использование учебника Бахчиева О.А.  «География. 

Экономическая и социальная география мира.  10 - 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений» – М.: Вентана-Граф, 2016.   

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся старшей школы и соответствует  федеральному  компоненту  

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования. 

Цель курса - сформировать у учащихся целостное представление о современном 



мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес 

к другим народам и странам.  

Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

задач: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных               

географических методов, знаний и умений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Данный учебный курс «Экономическая и социальная география мира» в старших 

классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у учащихся представление об 

окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в 

постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства 

земного шара. Особенность построения структуры курса «Экономическая и социальная 

география мира» следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы.  Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа 

и человек в современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и география 

отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего изучения 

регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и 

конкретизируются в региональной части курса. В региональной части курса группировка 

регионов и стран построена на основе принципа географической смежности.   

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе 

Программа реализуется  в 10 класс,е рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры содержания заключаются: 

 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в воспитании толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 



отношения к окружающей среде 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

               

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

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

объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел учебного курса Количество часов Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Формы контроля 

 Введение 1 Текущий 

Раздел 1.  Общий обзор современного мира 

 Политическое устройство мира 3 Текущий 

 Природа и человек в 

современном мире 

8 Текущий  

 Население мира 7 Текущий 

 Мировое хозяйство и 

география основных отраслей 

 15 Текущий 

Итоговое повторение 1  

Итого  35 часов  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Экономическая и социальная география мира 

Введение (1ч) 

Положение географии в системе наук. Статистический метод. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации. 

Геоинформационные системы.  

Раздел 1. Общий обзор современного мира (33ч) 

   Политическое устройство мира (3ч) 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире.                                                                                               

Практическая работа: «Государственный строй и административно-территориальное 

устройство».                                                                        

 Природа и человек в современном мире (8ч) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность.  Природно - ресурсный потенциал 

разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

Практические работы: «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или 

регионов мира», «Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и 

стран пахотными и лесными ресурсами».  

     Население мира (7ч) 

 Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции 

населения. Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах 

мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Оценка основных 

показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.  



Практические работы: «Построение схемы-графика «Изменение численности 

населения», «Определение и сравнение средней плотности населения двух стран и 

объяснение причин различий», «Соотношение городского и сельского населения в 

различных регионах мира», «Сравнение показателей средней продолжительности жизни в 

регионах мира и странах».  

Мировое хозяйство и география основных отраслей (15 ч) 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютнофинансовых отношений. Анализ экономических карт. Выявление 

неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. География мировых валютно-финансовых отношений 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы: «Объяснение по карте направлений основных грузопотоков угля, 

нефти и природного газа», «Сравнительная характеристика двух промышленных 

районов», «Составление сравнительной характеристики транспортных систем двух 

стран», «Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира». Обобщающее 

повторение.  Итоговое тестирование. 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

• с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

• при анализе выполнения проверочных заданий, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности мета-

предметных умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на ос-

нове наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и 

умений учащихся: 



• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в 

решении разнообразных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету (курсу и т.д.) физкультура 

Класс 10 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования»;  

- Примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования  (3-е 

изд. – М.: Дрофа, 2014. – 176 с.); 

Примерной программы основного общего образования по физической культуре и 

Программы министерства образования по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений (авторская линия В.И.Ляха),1-11классы. В: Издательство «Учитель», 2011г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию примерной 

программы с дополнениями,  не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  в объеме  

3 часа в неделю, 105 часов в год. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 

и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

-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 технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

техническими действиями базовых видов спорта; 

-овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового 

образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

  

 

 

 

 

Общая характеристика учебного курса по физической культуре 
  

В соответствии со структурой двигательной деятельности программа включает в себя три 

основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «Физическая 

культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы физического воспитания» и 

«спортивная подготовка» и «Прикладно-ориентированная физическая подготовка». 

Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые ориентированы на 

активное включение учащихся на самостоятельные занятия физической культурой. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Это раздел включает в себя несколько тем: 

«Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», содержание которой 



соотносится с решением задач по укреплению здоровья учащихся. 

«Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой(юноши)» и «Упражнения в 

системе занятий аэробикой (девушки)». Эти темы представлены упражнениями 

оздоровительных систем, которые излагаются в последовательности, определяющей решение 

задач по коррекции телосложения. 

«Упражнения в системе спортивной подготовки» и «Упражнения в системе прикладно-

ориентированной физической подготовки», здесь представлен материал соревновательными и 

прикладными упражнениями из базовых видов спорта(лёгкой атлетики, лыжные гонки, 

спортивные игры(баскетбол) 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
  

Курс физической культуры изучается в 10-11 классах. Третий час на преподавание предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. В 

приказе указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

           Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

осмысленном восприятии всего разнообразия мировоззрения, социокультурных систем, 

существующих в современном мире; 

развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству; 

 воспитании  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности; 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, а также для достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 способах организации и проведения  различных форм занятий физической культурой, их 

планировании и содержательном наполнении; 

умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества. 

знаниях  об основных направлениях развития физической культуры в обществе, о 

физической культуре и здоровье как факторов полноценного и всестороннего  развития 

личности; 

способностях организовывать самостоятельные занятия физической культурой, подбирать 

комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в зависимости от задач 

и индивидуальных особенностей организма; 

двигательных навыках и умениях по основным разделам программы. 

           Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: 

формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 



освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизировать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

формирование  собственного алгоритма решения познавательных задач; 

способность  формулировать проблему и цели своей работы; 

определение адекватных способов и методов решения задачи; 

прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставлении их с собственными знаниями по 

физической культуре; 

развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в соответствии с 

эталоном. 

  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

умение структурировать знания; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности. 

развитие навыков планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: 

постановка  общей цели, планирование её достижения, определение способов взаимодействия; 

освоение способов управления поведением: собственным и партнера; развитие умений 

конструктивно разрешать конфликты; 

владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно и полно 

выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и 

темам: 

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

1. Раздел 1. Легкая 

атлетика 

28 Текущий. Учётный 

2. Раздел 2. Баскетбол   30 Текущий. Учётный 

3. Раздел 3. Гимнастика 21 Текущий. Учётный 

4. Раздел 4. Волейбол 26 Текущий. Учётный 

 

 

 

Основное содержание курса 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 



Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности. 

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на 

лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, 

его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Волейбол. 
10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 



волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. 
10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Контроль предметных результатов 

Предусмотрены следующие формы, способы и средства  оценки результатов обучения: 

составление  комбинаций двигательных действий  на основе имеющегося опыта, с учетом 

поставленной задачи; 

поиск и использование дополнительной информации; 

аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с учетом 

предъявляемых требований; 

овладение логическими действиями и умственными операциями: 

установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и соревновательной 

деятельности. 

     В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения (тесты) для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 

отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и 

заносятся в классный журнал (таблица прилагается). 

     Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. 

Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся 10-11 классов должны 

проходить промежуточную аттестацию по окончанию 1,2-го полугодия. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1.  Малые мячи для метания мяча – 10шт. 

2.  Волейбольные мячи – 15шт. 

3.  Баскетбольные мячи – 15шт. 

4.  Рулетка 

5.  Сектор для прыжков в длину 

6.  Сектор для прыжков в высоту - 2 

7.  Маты – 6шт. 

8.  Скакалки – 8шт. 

9.  Гимнастические скамейки – 4 

10. Секундамер 

11. Кегли – 10 

12. Мел  

13. Аптечка 

14. Музыкальный центр 

15. Аудиозаписи 



 

 

Рабочая программа 

 

Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

16. Ноутбук 

17. Принтер 

Методическая литература  для ученика 

Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 10-11 классов. Москва 

«Просвещение» 2006. 

 

Методическая литература  для учителя 

1. А.П.Матвеев. Программа министерства образования по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений. М.Дрофа. 2005г. 

2.А.П.Матвеев. Оценка качества по физической культуре. М. Дрофа. 2000г. 

3. В.И.Лях. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов.М. 

Просвещение.1997г. 

4. В. И.Лях, А.А.Зданевич.  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов.  Волгоград. Учитель. 2011г.   

5. В.И.Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре для 1 классов. М. Вако. 

2006г. 

6. В.П.Шлыков. Гимнастика в средней и старшей школе. М. Чистые пруды. 2007г. 

7. Г.П.Богданов. уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы. М. 

Просвещение. 1986г. 

8. Г.П.Богданов. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы. М. 

Просвещение. 1986г. 

9. Д.В.Краузе. Баскетбол – навыки и упражнения. М. АСТ-Астрель. 2006г. 

10. И.А.Чаленко. Современные уроки физической культуры в начальной школе. Р-на-Д. 

Феникс.2003г. 

11. И.И.Должиков.Планирование содержания уроков физической культуры 1-11 классов 

(приложение к программе министерства образования).М.Просвещение. 2002г. 

12. Л.Б.Кофман. Настольная книга учителя физической культуры. М. ФКиС. 1998г. 

13. М.В.Видякин. Поурочные планы для занятий с девушками и юношами в  10-11 

классах. Волгоград. 2005г. 

14. М.В.Видякин. Поурочные планы для учащихся 2 классов. Волгоград. 2007г. 

15. Т.Б. Мейксон. Методика физического воспитания школьников. М. Просвещение. 

1989г. 

16.Ю.С.Аполонов. Официальные правила баскетбола с дополнениями и изменениями. М. 

СпортАкадемПресс. 2003г. 

 

 

По предмету  Экономика 

Класс 10 

Количество часов по программе 34 часа 



изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- на  основе  авторской программы И.В. Липсица. Экономика.10-11 класс.М.:Вита-Пресс. 

2011,  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10; 

- учебного  плана  МБОУ  Лицея № 10 на 2019 – 2020 учебный  год; 

- на  основе  положения «О разработке рабочей программы»  МБОУ  Лицея № 10.   

         

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения 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; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

 

                  Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание экономического образования знакомит старшеклассников с основами 

экономической науки, обеспечивает формирование у учащихся экономической  грамотности, 

культуры экономического мышления, позволяет школьникам составить целостное 

представление о сути экономических явлений и их взаимосвязи, понять причины и сущность 

тех проблем, с которыми им предстоит встретиться в будущем и научиться находить 

наилучшие способы своего поведения в мире экономики. Учебный курс сопровождается 

рассказами об истории развития хозяйственных институтов и выдающихся персонажей 

экономической истории. 

Помимо знаний, содержательными компонентами предмета являются: экономические навыки 

,умения, ключевые компетентности. 

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

географии, права, истории. 

 

                Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа ориентирована на 10 – 11 класс, рассчитана на 69 часов (35 часов в 10 

классе и 34 часа в год в 11 класс- по1 часу в неделю). 

Срок реализации программы-2 года. 

Данная программа реализуется в профильных подгруппах 10, 11 классов, ориентированных на 

получение базовых экономических знаний. 

 



   Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Овладение  системой экономических знаний позволит учащимся эффективно исполнять 

основные социально-экономические роли-потребителя, производителя, предпринимателя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика. Изучение экономической науки поможет учащимся  найти интересное и 

нужное занятие как для себя, так и для общества. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;    - 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины 

различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

  Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. экономический рост, 

глобализацию мировой экономики.  

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли.. 

-  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и  экономически оправданного 

подхода к решению жизненных задач, овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 

осознанный выбор в условиях альтернатив. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

                                                                              

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы 

(ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи 

экономики и способы их решения в различных экономических системах. Типы 

экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и 

способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в 

России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты.  

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. 

Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица 

и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их 

влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования 

работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки.  

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.  

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль 

государства в экономике.  

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная 

политика. 



Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники 

доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 

 Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, 

маркетинга. 

 

 

Контроль предметных результатов 

Он является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Преобладающими формами контроля являются: 

1.Текущий  контроль знаний- проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование в рамках урока. 

2.Промежуточный контроль- контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса по экономике для 10 класс 

 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Текущий и 

промежуточный 

контроль. 

Формы контроля 

 Раздел1.Главные вопросы экономики  3  Устный опрос 

 Раздел2.Типы экономических систем  4 Работа по карточкам 

Раздел3. Силы, которые управляют рынком  2  Устный опрос 

 Раздел4.Как работает рынок  2 Устный опрос 

 Раздел5.Мир денег  2 Устный опрос 

Раздел6. Законы денежного обращения  1 Устный опрос 

Раздел7.Банковская система  3 Устный опрос 

Раздел8.Человек на рынке труда  4 Устный опрос 

Раздел9.Социальные проблемы рынка труда  5 Устный опрос 

Раздел10.Экономические проблемы безработицы  4 Устный опрос 

Уроки обобщения 5 Тестовые задания 

Всего 35  

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету (курсу и т.д.) Литература 

Класс 11 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной 

политики в сфере общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

-Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10;  

- Программы по литературе для 5-11 класссов общеобразовательной школы / 

авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 7-е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2011.-200 с. 

Общие цели образования в рамках курса литературы: 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Без знания шедевров русской классики и 

мировой литературы невозможно полноценное становление личности человека. Именно 

поэтому в процессе обучения литературе особое внимание будет уделено формированию у 

учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 

способностей.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения литературы на 

ступени среднего (полного) общего образования: 

- 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Для реализации задач литературного образования изучение историко-литературного 

материала будет проводиться «линейно», что предполагает следование хронологии 

литературного процесса, и опираться на концепцию систематического и планомерного 

ознакомления учащихся с русской литературой XIX века. Выбор писательских имен и 

произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, 

масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного минимума 

содержания образовательной программы по литературе. 

Процесс усвоения теоретико-литературных явлений представлен в виде обогащения 

уже усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с этим введения новейшей 

терминологии. Основными видами деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий являются: осознанное, творческое чтение художественных 

произведений разных жанров; выразительное чтение, заучивание наизусть, различные виды 

пересказа; определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду, жанру, 

художественному методу; анализ текстов; устные и письменные интерпретации 

художественных произведений; выявление языковых средств художественной образности и их 

роль;  самостоятельный поиск ответа на проблемных вопрос; участие в дискуссиях; подготовка 

рефератов, докладов, учебно-исследовательских и проектных работ; написание сочинений на 

основе и по мотивам литературных произведений. 

Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в 

межпредметных связях с уроками истории (при изучении обзорных тем общественно-

политической ситуации в стране в отдельные периоды), изобразительного  искусства и музыки 

(при использовании наглядно-иллюстративных методов преподавания литературы); мировой 

художественной культуры (при изучении быта русского дворянства XIX века) и т.д. 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 11 классе соответствует 

Федеральному государственному стандарту общего образования и Примерной программе по 

литературе общего (полного) образования.  

Особое внимание уделено проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Лабораторные работы, уроки-проекты, уроки-исследования включены в календарно-

тематическое планирование при изучении творчества отдельных писателей. 

В практику домашних заданий наряду с традиционными видами работы с текстом 

включены следующие: составление речевых, цитатных характеристик героев, хронологических 

таблиц, словарей персоналией, подготовка эскизов театральных афиш, программ и др. 

При планировании части уроков (примерно 1/5) предусматривается использование ИКТ 

(электронные наглядные пособия, учебники и словари, виртуальные  музейные экспозиции, 

электронные библиотеки и др.).  

В основу обучения будут  положены деятельностный, практико-ориентированный 

и личностно-ориентированный подходы. 

Описание места курса «Литература» в учебном плане 

Особенности класса: данная программа реализуется в общеобразовательном классе. 

Количество часов, на которое рассчитана программа: рабочая программа 

предусматривает изучение литературы в объеме 3 часа в неделю, 102 часа в год и 

включает следующее распределение часов по разделам:  

 По программе   

В.А.  

Чалмаева, 

С.А. Зинина 

По рабочей 

программе 



Введение.  Русская литература 20 века.  2 2 

Писатели-реалисты начала 20 века 11 11 

Серебряный век русской поэзии 10 10 

Преодолевшие символизм (новые направления в русской 

поэзии) 

10 10 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  12 12 

Литературный процесс 30-х –начала 40-х годов 21 21 

Литература периода Великой Отечественной войны 3 3 

Литературный процесс 50-80-х годов 10 10 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 2 2 

Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы (обобщение) 

4 4 

Развитие речи 17 17 

Всего уроков 102 102 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой: содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию 

авторской программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 



человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

Результаты освоения курса литературы 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития 

и успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

      — развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

    — развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач 

в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики 

текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, 

живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих 

работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

литературы различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Содержание тем учебного курса 

Содержание курса 

Введение (2 ч).  Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в 

ней драматических коллизий отечественной истории. «Русская точка зрения »как глубинная 

основа внутреннего развития классики 20 века, рождения  «людей-эпох», переживших свое 



время. Русская литература 20 века. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала 20 в.  

Писатели-реалисты начала 20 века (11 ч). И.А. Бунин  «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации  и образ «нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика 

и персонажей  легенд. Пьеса «На дне». Философско-эстетическая проблематика пьесы о людях 

«дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность 

авторской  позиции.  

А.И. Куприн «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного человека» в 

повести. Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит 

повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной организации»повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. Андреев «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект 

изображения в творчестве Андреева. Переосмысление  евангельских сюжетов в философской 

прозе писателя. Устремленность героев к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие 

андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Серебряный век русской поэзии (10 ч). Истоки, сущность и хронологические границы 

«русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: 

поиски новых форм, способов статуса художника в обществе. Основные направления в русской 

поэзии начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты –символисты. Предсимволистические тенденции в русской 

поэзии. Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 

Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. 

В. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др.  Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики Брюсова. 

Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции.  

К.Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени…» и др. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. 

Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский 

язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта. 

И.Ф. Анненский «Стальная цикада» и др. Поэзия Анненского как необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики 

Анненского. 

А.А. Блок «Незнакомка», «На железной дороге», «На поле Куликовом», «Россия». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечивания»поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в 

передаче авторского мироощущения. Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» 

как отражение  «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. 

Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Преодолевшие символизм (10 ч).  Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е 

годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян»). 



Н.С. Гумилев «Слово», «Жираф», «Кенгуру», и др. герой-маска в ранней поэзии 

Гумилева. «Муза дальних странствий»  как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» поэта. Тема истории и судьбы, творчества и творца 

в поздней лирике поэта. 

А.А. Ахматова сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая». Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 

идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника 

в финале поэмы. 

М.И. Цветаева «Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст» и др. Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического темперамента. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. 

А.Аверченко и группа «Сатирикон».  Развитие традиций отечественной сатиры. Темы 

и мотивы сатирической новеллистики. Мастерство писателя в выборе комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (12 ч). Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи. Литературные 

группировки, возникшие после Октября 1917 г. Развитие жанра антиутопии в романах ЕН. 

Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

В.В. Маяковский  «А вы могли бы?», «Нате!», «Левый марш», «Ода революции» и др.  

Тема поэта и толпы в ранней лирике Маяковского. Город как «цивилизация одиночества». Тема 

«художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта.  Новаторство поэта в 

области художественной формы. 

С.А. Есенин сб. «Радуница», ст. «Выткался на озере алый свет зари…», «За темной 

прядью перелесиц…», «Инония», «Небесный барабанщик». Природа родного края и образ Руси 

в лирике С.Есенина. религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-х годов. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. Поэма «Анна Снегина». 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме, ее нравственно-философская 

проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С. Есенина 

Литературный процесс 30-х –начала 40-х годов (21 ч). Духовная атмосфера 

десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, 

идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

А.Н. Толстой «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Жанровое, композиционное и стилистико-

языковое своеобразие романа. 

М.А. Шолохов «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Художественно-стилистическое своеобразие «тихого Дона». 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» как роман-лабиринт со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно –философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» Булгакова в романе. Неразрывная связь любви и творчества в проблематике 

произведения. Путь Ивана Бездомного в приобретении Родины. 

Б.Л. Пастернак  «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 

сад» и др. Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 

эпохи в позднем творчестве поэта. 

А.П.Платонов «Котлован». Оригинальность, самобытность художественного мира 

Платонова. Тип платоновского героя-мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля 



и языка писателя. Смысл трагического финала повести, философская многозначность ее 

названия. 

В.В. Набоков «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». 

Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп»в обывателях пансиона госпожи Дорн. 

Литература периода Великой Отечественной войны (3 ч). Отражение летописи 

военных лет в произведениях русских писателей. Проза и публицистика военных лет. 

А.Т. Твардовский «О сущем», «Памяти матери» и др. Доверительность и теплота 

лирической интонации Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах 

истории в произведениях разных лет. 

Литературный процесс 50-80-х годов (10ч).  Осмысление Великой  Победы 1945 года. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Н.А. Заболоцкий «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Лебедь в зоопарке» и др.  Н. 

Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной 

концепции Заболоцкого. 

В.М. Шукшин «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса 

в прозе Шукшина. Тема города и деревни, точность бытописания. 

А.И. Солженицын «Матренин двор». Тема народного праведничества в рассказе. 

Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (2 ч). Внутренняя противоречивость 

и драматизм современной культурно-исторической ситуации. Своеобразие современной 

реалистической прозы (обзор произведений В. Астафьева, В.Распутина и др). поэзия и проза с 

модернистской доминантой (творчество В. Ерофеева, В.Пелевина и др.). Поэзия и судьба И. 

Бродского. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (обобщение) (4ч) 

 

Контроль предметных результатов 

Виды контроля: 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развёрнутый 

ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование, 

сочинение на литературную тему, презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развёрнутый ответ на проблемный 

вопрос, презентация проектов. 

Формы контроля: уроки контроля представлены рядом зачетных уроков, на которых 

предполагается использование тестов (мини-тест, экспресс-тест, цифровой, по типу ЕГЭ, с 

развернутым ответом), что будет способствовать подготовке учащихся к экзамену в 

форме ЕГЭ, например, развивать умения работать с различными типами тестовых 

заданий, умением отвечать на проблемные вопросы, анализировать произведения 

малых жанров 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание  методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Описание методического, материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Используемый учебно-методический комплект соответствует Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных  к использованию в образовательных учреждениях: 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 

На уроках применяются учебно-наглядные пособия (портреты писателей и поэтов, 

иллюстрации,  раздаточный, изобразительный материал, тесты, тексты произведений, 

презентации по творчеству)   

Cписок литературы 

Методические пособия для учителя: 

1. Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской литературе XX 

века. 11 класс. 1 полугодие. – 3-е изд.- М.: ВАКО, 2004. – 329 с. 

2. Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской литературе XX 

века. 11 класс. 2 полугодие. – 3-е изд.- М.: ВАКО, 2004. – 368 с. 

3. Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс.: Обзорные уроки для 

подготовки к экзаменам: XX в. / Сост. И.П.Карпов, Н.Н.Старыгина. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 312 с. 

4. Нянковский М.А. Уроки литературы в 11-м классе. Развёрнутое планирование / 

Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003. -2003. -208 с. 

   Дополнительная литература для учителя: 

1. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века: 11 кл.: Книга для учителя 

/ В.Ф. Чертов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 156 с. 

2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 класс / И.Е.Каплан. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. – 256 с. 

3. Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс. Серебряный век русской 

поэзии / Под ред. Л.Г.Максидоновой: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1999. – Ч.1. -216 с. Ч.2. – 224 с. 

4. Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс.: Обзорные уроки для 

подготовки к экзаменам: XX в. / Сост. И.П.Карпов, Н.Н.Старыгина. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 312 с. 

Материально- техническое оснащение, цифровые образовательные ресурсы 

1. Мультимедийный компьютер  учителя,  

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Средства телекоммуникации (выход в интернет) 

5. МФУ (сканер, принтер) 

6. презентации к урокам 

7. тесты, кроссворды, разработанные в программе HotPotatoes 6 

8. дидактический материал (карточки) 

9. видеоуроки 

Информационные ресурсы в интернете: 

www.wikipedia.ru –Универсальная энциклопедия «Википедия» 

www.krugosvet.ru – Универсальная энциклопедия «Кругосвет» 

www.rubricon.ru – Энциклопедия «Рубрикон» 

www.slovari.ru – Электронные словари 

www.gramota.ru – Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/


www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

www.myfhology.ru – Мифологическая энциклопедия 

 

 

Нормы и критерии оценивания. Формы контроля и возможные варианты его 

проведения 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—

4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-

11- ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь 

относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 



материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее  59%.  

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету  Английский язык 

Класс 11 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая программа предназначена для 11 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена   на основании нормативной документации, обеспечивающей 

реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы полного общего образования 

(Просвещение, 2012); 

- на основе авторской программы В.Г. Альпакова «Рабочие программы. Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе с 5 - 9 классы» - М.: Просвещение 

2012 г. 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ 

Лицея № 10. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся и соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КУРСА 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам 

реализуются следующие цели:  

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, письме);  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

 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 знаний.  

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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей 

школе направлено на решение следующих расширение лингвистического кругозора 

старших школьников: 

 обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне (А2);  

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

 участие в проектной деятельности меж 

 предметного характера, в том числе с использованием Интернет. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык1. 

Материал курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 11 классе разделен на восемь 

модулей. 

Раздел 1 «Relationships». Взаимоотношения Лексика по теме «Семья». Способы 

выражения жалобы, извинения. Повторение системы видовременных форм английских 

глаголов в активном залоге (в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях). Литература: О. Уальд «Преданный друг» (вербальная ирония).  

Описание человека, которым ты восхищаешься. Этнический состав 

Великобритании и России. Контрольная работа. 

                                                           
 



Раздел 2 «Where there’s a will, there’s a way». Было бы желание, а возможность 

найдется. 

Лексика по теме «Как справляться со стрессом», «Давление сверстников». 

Придаточные  

предложения, относительные наречия и прилагательные. Литература: Ш. Бронте 

«Джейн Эйр» (гипербола). Написание письма. Межпредметные связи: Анатомия, 

Экология.  

Контрольная работа. 

Раздел 3 «Responsibility». Ответственность. Лексика по темам «Закон и 

преступление», «Права и обязанности». Повторение –ing формы глагола, инфинитива 

с/без частицы «to». Литература: Ч. Диккенс «Большие надежды». Написание эссе-мнения. 

Остров Эллис и Статуя Свободы. Контрольная работа. 

Раздел 4 «Danger!» Опасность.Лексика по темам «Травмы», «Болезни». 

Страдательный залог. Литература: Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Художественные приемы: аллитерация, сравнение, метафора, гипербола. История 

большого пожара в Лондоне. Экологическое образование: загрязнение воды. Контрольная 

работа. 

Раздел 5 «Who are you?»  Кто ты? Лексика по темам «Дома и соседи», «Проблемы с 

соседями», «Типы домов». Модальные глаголы, слова с предлогами. Литература: Т. Гарди 

«Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Письменная речь: доклад (слова-связки). Дома в 

Великобритании. Урбанизация. Контрольная работа. 

Раздел 6 «Communication». Общение. Лексика по темам «Космос», «СМИ». 

Повторение грамматики: косвенная речь. Литература: Джек Лондон «Белый клык». 

Написание эссе «за и против». Языка Британских островов. Экология: подводный мир. 

Контрольная работа. 

Раздел 7 «In days to come». В будущем. Лексика по темам «Надежды и мечты», 

«Образование», «Личность и характер». Сослагательное наклонение, инверсия. 

Литература: Р. Киплинг «Если». Написание официального письма. Контрольная работа. 

Раздел 8 «Travel». Путешествия. Лексика по темам «География», «Аэропорт и 

перелёт», «Погода». Инверсия, единственное и множественное число существительных. 

Литература: Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». Письменная речь: писание местности. 

Различия Британского и Американского английского. Современное искусство. 

Контрольная работа. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 



грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания) подготовки по 

английскому языку.  

 

Особенности классов 

Все 11 классы являются общеобразовательными. 

 

 Количество часов, на которые рассчитана программа.  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 100 часов, таким образом, на каждый класс параллели 11 

классов предполагается выделить по 102 часов (из расчёта 34 учебных недели в год, 3 

учебных часа в неделю) (Cогласно Положению о рабочей программе учебных предметов 

МБОУ ОУ лицея №10). 

  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, 

мировое сообщество. Основным содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, 

ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и 

этическое развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из 

них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и 

превращается в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-

нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, 

понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно 

употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, 

планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной 

проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 

команде. 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 



Социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

Гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

Семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

Труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

Традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

Человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, 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 её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

 

знать/понимать  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  



 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

 

уметь  

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 письменная речь  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

 

Речевые умения 

Говорение: 



Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

 осуществлять запрос информации;  

 обращаться за разъяснениями;  

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации;  

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Аудирование: 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 

минут:  

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе;  

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  



– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

- Компенсаторные писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее.  

умения 

Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устного речевого общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.  

- Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке.  

Социокультурные знания и умения  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления:  

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 



получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБОГО КУРСА 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык / www.ed.gov.ru. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

 

11 класс                            

№ Раздел Количест

во часов 

Формы контроля 

Текущий и промежуточный контроль. Итоговый 

1 Отношения 11 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

Тест 1 

2 Было бы 

желание! 

11 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

Тест 2 

3 Ответственнос

ть 

11 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

Тест 3 

4 Опасность! 11 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

Тест 4 

5 Кто ты? 11 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

Тест 5 

6 Общение 11 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

Тест 6 

7 Грядущие дни 11 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

Тест 7 

http://www.ed.gov.ru/


8 Путешествия 11 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

Тест 8 

9 Резервные 

уроки 

14 Portfolio/Grammar check/Word 

Perfect/Progress Check/Spotlight on Exams 

 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

         В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по 

пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

           При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми 

умениями (в объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и 

способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, 

выводы (в соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи.   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение)незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 



Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

 соответствие теме, 

 достаточный объем высказывания, 

 разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно 

рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 



Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 



делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты  От 60% до 74% От 75% до 94%

 От 95% до 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по пяти критериям: 

а) 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). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 



г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) 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). 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компоненты УМК 

 

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты: 

• учебника (Student’s Book); 

• книги для учителя (Teacher’s Book); 

• книги для чтения (Reader); 

• CD к книге для чтения (Reader CD); 

• языкового портфеля (My Language Portfolio); 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• вебсайт курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

• сборник контрольных заданий (Test Booklet). 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.      Ноутбук. 

2. Принтер.  

3. Копировальная машина. 

4. Учебники «Английский в фокусе» для 11 классов. 

5. Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

6. Альпаков  В.Г. «Программы общеобразовательных учреждений. Английский 

язык”. - М., Просвещение 2010 г. 

7. Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 11 классов. 

8. Двуязычные словари. 

9. Контрольные задания. 

10. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному языку. 

11. Плакаты по англоговорящим странам. 

12. Магнитофон. 

13. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

14. Стол учительский с тумбой. 

15. Ученические столы 1-2-местные с комплектом стульев. 

16. CD для занятий в классе 

17. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1. вебсайт курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По предмету Информатика и ИКТ (базовый) 

Класс 11  

  

  

  

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 



3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312); 

5. Авторской программы И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, Т.Ю. Шеиной  для 10-11 

классов. Базовый уровень. 

6. Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Лицея 

№ 10; 

7. Учебного плана МБОУ Лицея № 10 на 2019-2020 учебный год; 

8. Положения «О разработке рабочей программы» МБОУ Лицея № 10. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся средней школы и соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Предлагаемая программа рассчитана на использование учебно-методического 

комплекта (УМК) авторов: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., опубликованного 

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний». УМК разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС), обеспечивает обучение курсу информатики на базовом 

уровне и включает в себя: 

 учебник «Информатика» для 10 класса (авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.); 

 учебник «Информатика» для 11 класса (авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.); 

 практикум в составе учебника; 

 методическое пособие для учителя. 

В качестве дополнительного пособия в УМК включен задачник-практикум в 2 томах 

под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, 2012 г. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР 

(http://school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 

Цели и задачи программы 

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения предмета в 7-9 классах. Систематизирующей основой содержания 

предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, 

является единая содержательная структура образовательной области, которая включает в 

себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики; 

2. Средства информатизации (технические и программные); 

3. Информационные технологии; 

4. Социальная информатика. 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, 

имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на 

базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса 

информатики в основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и 

умения, курс информатики для 10-11 классов развивает их по всем отмеченным выше 

четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания 

курса способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников по 

сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, например, рассматривать 

некоторые философские вопросы информатики, шире использовать математический 



аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 

информационному моделированию. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная 

роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, 

а информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. 

Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов 

информационного моделирования способствуют новые знания, полученные старшекласс-

никами в изучении других дисциплин, в частности в математике. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают 

новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 

применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе 

уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к курсу 

основной школы, изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и 

приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных 

производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их 

базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с 

основами построения сайтов, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для 

разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе 

основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. 

У учеников углубляется знание языков программирования (в учебнике рассматривается 

язык Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки 

информации путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 

информационной безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС, – деятельностном подходе к обучению. В состав каж-

дого учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует 

структуре теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается 

практическими заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. При 

необходимости расширения объема практической работы (например, за счет 

расширенного учебного плана) дополнительные задания могут быть почерпнуты из 

двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК. Еще одним источником 

для самостоятельной учебной деятельности школьников являются общедоступные 

электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут 

использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для 

компьютерного практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах 

универсального обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим 

курс рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с 

естественнонаучным и технологическим складом мышления. Отметим некоторые 

обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса, например в 

главе, посвященной информационному моделированию (11 класс). В современном 

обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-

технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях 

человеческой деятельности. Причиной этого является развитие и распространение ИКТ. 



Если раньше, например, гуманитарию для применения математического моделирования в 

своей области следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что 

для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация 

упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению 

подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали 

широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию 

математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс 

настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, 

как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому 

применение методов компьютерного моделирования становится все более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, 

педагогов и пр. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Примерное тематическое планирование и перечень итогов изучения отдельных тем 

учебного курса рассчитано на два варианта планирования занятий. Первый вариант рас-

считан на изучение предмета по 1 ч в неделю, общим объемом 69учебных часов за два 

года обучения (35 ч в 10 классе + 34 ч в 11 классе). Второй вариант рассчитан на изучение 

предмета по 2 ч в неделю, общим объемом 138 учебных часов (70 ч в 10 классе + 68 ч в 11 

классе). 

Для изучения курса информатики  и ИКТ в 11-х классах выделено 1 час в неделю, что 

составляет 34 учебных часов в год. Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 18; 

 контрольных работ – 2; 

 творческих работ – 1. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. 

Результаты  освоения информатики 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует 

определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 

представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит 

их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее 

связи с другими научными областями. Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. Эффективным методом 

формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над 

проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также 

между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В завершение 

работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая 

также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 



3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает 

у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 

4. 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; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное 

качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. 

Во многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в 

различных профессиональных областях и перспективах их развития. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне-

школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная компетенция формируется 

при изучении информатики в нескольких аспектах: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей ис-

полнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсужде-

ние ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в 

этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. Формированию этой 

компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного подхода 



при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых 

учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и 

умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

  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;  

 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. 

 

Содержание тем учебного курса 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

 Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

 Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

 Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 

высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

 Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 



 Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

 Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в 

неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала 

всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня 

усвоения курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени – 

основного ресурса учебного процесса. Учебник и практикум в совокупности 

обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта к предметным, 

личностным и метапредметным результатам обучения. 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала. Необходимый для этого учебный и дидактический материал в основном 

обеспечивается книгами (см. список учебной литературы). Качественно освоить весь этот 

материал в полном объеме, имея 1 урок в неделю, практически невозможно. Источником 

дополнительного учебного материала также может служить задачник-практикум. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ по 

информатике не является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается 

по выбору. Теперь, когда количество принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено до 

четырех, информатика становится востребованной при поступлении на многие 

популярные специальности. 

В расширенном варианте курса дополнительное учебное время в основном 

отдается практической работе. Кроме того, в расширенном курсе (вариант 2) 

увеличивается объем заданий проектного характера. Работая по минимальному учебному 

плану, учитель может выбрать лишь часть проектных заданий, предлагаемых в 

практикуме, причем возложив их выполнение полностью на внеурочную работу. При 

расширенном варианте учебного плана большая часть (или все) проектных заданий может 

выполняться во время уроков под руководством учителя. Резерв учебного времени, 

предусмотренный во втором варианте плана, может быть использован учителем для 

подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и для 

расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени 

глубины и качества освоения теоретического материала и полученных практических 

навыков. 

 

Контроль предметных результатов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: В результате изучения информатики и 

информационных технологий ученик должен   

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 



 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических  и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных  

 технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью  

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными  

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации и индивидуального информационного пространства 

Преподавание предмета ориентировано на индивидуальный подход. Каждый 

обучающийся получает наибольший результат от обучения в меру своих 

возможностей и интересов. С этой целью используется резерв самостоятельной 

работы учащихся во внеурочное время, а также (при наличии такой возможности), 

ресурс домашнего компьютера. 

1) Информация и способы её представления 
Обучающийся научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 

его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 



 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления, с двоичным кодированием текстов 

и наиболее употребительными современными кодами. 

2) Основы алгоритмической культуры 
Обучающийся научится: 

9. понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

10. строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

11. понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

12. составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

13. использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

14. понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

15. создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

16. создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

Обучающийся получит возможность: 

2. познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

3. создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учёбы и вне её. 

3) Использование программных систем и сервисов 
Обучающийся научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т.п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т.д.). 

4) Работа в информационном пространстве 
Обучающийся научится: 



 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов 
69 часов 

10 класс 11класс 

1 Информация  11  

2 Информационные процессы  5  

3 Программирование  19  

4 Информационные системы и базы данных  10 

5 Интернет  10 

6 Информационное моделирование  11 

7 Социальная информатика  3 

 Итого 35 34 

Содержание учебного предмета на 11 класс 

 

№ 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 
Тезисы основного содержания 

1 Информационн

ые системы и 

базы данных 

10 Основные понятия системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема; основные свойства систем; что такое 

«системный подход» в науке и практике; модели систем: модель 

«черного ящика», модель состава, структурная модель; 

использование графов для описания структур систем. 

Базы данных, что такое база данных (БД); основные понятия 

реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

определение и назначение СУБД; основы организации 

многотабличной БД; что такое схема БД; что такое целостность 

данных; этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД; структура команды запроса на выборку 

данных из БД; организация запроса на выборку в 

многотабличной БД; основные логические операции, 

используемые в запросах; правила представления условия 

выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Создание многотабличной БД средствами конкретной СУБД; 

реализация простых запросов на выборку данных в конструкторе 

запросов; реализация запросов со сложными условиями 



выборки. 

 

2 Интернет 10 Назначение  коммуникационных служб Интернета; назначение 

информационных служб Интернета; что такое прикладные 

протоколы; основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, 

web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; что такое  

поисковый каталог: организация, назначение; что такое 

поисковый указатель: организация, назначение. 

Работа с электронной почтой; извлечение данных из файловых 

архивов; осуществление поиска информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и указателей. 

Какие существуют средства для создания web-страниц; в чем 

состоит проектирование web-сайта; что значит опубликовать 

web-сайт. Создание несложного web-сайта с помощью редактора  

сайтов. 

3 Информационн

ое 

моделирование 

11 Понятие модели; понятие информационной модели; этапы 

построения компьютерной информационной модели. 

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 

величины; что такое математическая модель; формы 

представления зависимостей между величинами. 

Получение с помощью электронных таблиц табличной и 

графической формы зависимостей между величинами. 

Для решения каких практических задач используется статистика; 

что такое регрессионная модель; как происходит 

прогнозирование по регрессионной модели. 

Построение регрессионных моделей заданных типов; 

осуществление прогнозирования (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели. 

Что такое корреляционная зависимость; что такое коэффициент 

корреляции; какие существуют возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Вычисление коэффициента корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора. 

Что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в 

модели описывается ограниченность ресурсов; что такое 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут 

быть поставлены; в чем состоит задача линейного 

программирования для нахождения оптимального плана; какие 

существуют возможности у табличного процессора для решения 

задачи линейного программирования. 

Решение задачи оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых 

показателей с помощью табличного процессора 

4 Социальная 

информатика 

3 Информационные ресурсы общества; из чего складывается 

рынок информационных ресурсов; что относится к 

информационным услугам; в чем состоят основные черты 

информационного общества; причины информационного 

кризиса и пути его преодоления; какие изменения в быту, в 

сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. Основные законодательные акты в 

информационной сфере; суть Доктрины информационной 



безопасности Российской Федерации. 

Соблюдение основных правовых и этические норм в 

информационной сфере деятельности. 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «История»,  

-Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г 

(Сборник нормативных документов. История/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-у изд. 

– М.: Дрофа, 2006. – 79 с.) 

- Авторская программа «Россия и мир с древнейших времен до конца 20 века» Волобуев 

О.В. 10-11 кл. М: «Дрофа» 

- на основе Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ 

Лицея № 10. 

По предмету  История  

Класс 11 



          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, события 

истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. 

В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. Знание 

прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации, 

поэтому мате риал по отечественной истории занимает столь большое место в учебнике. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании 

со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности 

исторического процесса. 

Изучение истории в старшем звене на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся традиций, установок, доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

 

В рамках реализации выше указанных целей решаются следующие задачи: 

Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников 

 

Общая характеристика учебного предмета 

История «Россия и мир» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 

10—11 классах. 

Историческое образование на ступени среднего(полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторических 

форм человеческого взаимодействия.   

Этот курс отражает основные этапы, процессы, события истории нашего отечества и 

зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. (в 10 классе). В центре курса 



находится история России, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей 

Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации, поэтому материал по 

отечественной истории занимает столь большое место в программе. Методической 

основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании со 

стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности исторического 

процесса. 

Курс «Россия и мир» в 11 классе углубляет представления старшеклассников об основных 

событиях отечественной и мировой истории XX — начала XXI века,  отражает основные 

этапы, процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа базового уровня исторического образования в полной (средней) школе 

ориентирована на изучение истории с древнейших времен до наших дней в течение двух 

лет (10—11 классы) по учебнику «Всемирная история. Россия и мир» базовый уровень, 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Понамарев М.В. В учебном плане объем учебного времени, 

отведенный для изучения   истории, составляет 68 часов в каждом классе.   Исходя из 

сложившейся традиции преподавания истории в старшей школе, учебник предлагает 

интегрированное изучение отечественной и всеобщей истории.  Тематическое 

планирование составлено в соответствии со структурой учебника, предполагает изучение 

содержания крупными логическими блоками и предусматривает проведение вводного, 

повторительно- обобщающих и контрольных уроков. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем государственного образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа рассчитана на 68 

часов из расчета 2 часа в неделю.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого подхода от деятельности учебной к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития);  принцип опоры на процессы 

спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 



с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

1) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

3) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение  

Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 

Особенности периода новейшей истории. 

Тема1  

Россия и мир в начале XX века (7 часов) 

   Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества 

и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия 

индустриального общества. Процесс модернизации в России и его особенности. 

Социальная структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, 

образование первых политических партий в России. 

   Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. 

Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. 

Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления 

рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская 

стачка. Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового 

политического строя. Образование системы политических партий. Революционные 

партии: социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и 

октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало российского 

парламентаризма: I Государственная дума. 

   Российское общество и реформы. Программа правительства П. А. Столыпина. Начало 

аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. 



Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских 

хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса. 

   Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 

российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический 

подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления 

внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-

политических союзов. 

Тема 2 

 Мировая война и революционные потрясения. (12 часов) 

   Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. 

Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные 

театры военных действий. Военные действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой 

мировой войне. Военные кампании 1915-1917 гг. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других станах. Выход России из войны. 

Окончание Первой мировой войны. 

   Российская революция 1917 г. Революционные события февраля-марта 1917 г.: 

падение монархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства. 

Формирование Советов. Послефевральский политический режим. Создание 

правительственной коалиции, Политические кризисы. А. Ф. Керенский. «Апрельские 

тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на социалистическую революцию. Выступление 

Л. Г. Корнилова.  

Большевизация Советов. Октябрь 1917 г.: приход большевиков  к власти. II 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление новой власти на местах. 

Политические преобразования в Советской России. Система центральных и местных 

органов управления Советского государства. Образование коалиционного большевистско-

левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного собрания. Различные точки 

зрения на революционные события 1917 г. 

    Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее 

временные рамки. Война «внутри  демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной 

1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной армии. Л.Д. 

Троцкий. Распад большевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной 

системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР. 

Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и иностранная 

интервенция. Победы Красной Армии над войсками А. В. Колчака и А. И. Деникина. 

Связь Гражданской войны в европейской части страны. Причины победы большевиков в 

Гражданской войне. 

    От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный 

вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы Гражданской войны. 

Объединение советских республик и образование СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 

г. 

    Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой 

мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. 

Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с 

союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и 

образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание 

новых национальных государств. 

Тема 3  

Мир в межвоенный период. (4 часа) 

   Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 

Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф. Д. Рузвельт. 

Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных 



явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. 

Политика Народного фронта во Франции. 

   Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: 

вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. 

Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская 

партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и 

авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность авторитарного и 

тоталитарного путей преодоления кризиса.  

   Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. 

Ататюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. 

Идеология гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после 

смерти Сунь Ятсена. Гражданская война в Китае. 

Тема 4  

Социалистический эксперимент в СССР. (8  часов) 

    Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП (б) и политика «военного 

коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд 

РКП (б). Переход к новой экономической политике (нэпу). Основные направления нэпа. 

Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. Проблема 

многоукладности народного хозяйства. Трудности нэпа. Противоречия между  

экономической и политической системами СССР в период нэпа. Расширение торговой 

сети и сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост численности 

пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных 

служащих. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после 

смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в советском руководстве. 

    Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. 

Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. 

Форсированная индустриализация и ее источники. Насильственная коллективизация. 

Массовые репрессии. Советская экономическая модель.  Режим личной власти вождя. 

Изменения социальной структуры общества, деформация общественного сознания. 

Конституция 1936 г.: несоответствие демократического характера конституции и 

социально-политических реалий советского общества. 

    СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса 

международного признания СССР. Лига наций. Дальневосточная политика СССР. 

Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской 

агрессией. Советско-японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки 

Халхин-Гол. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях 

роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание 

блока фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. 

Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 

1938 г. и политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии 

в Европе. Неудача советско-англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение 

пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 

Тема 5  

Вторая мировая война. (7 часов) 

    Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение 

гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией Дании и 

Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Военные действия в 



Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах. 

   СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. 

Советско-финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: 

присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

    Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 

неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного 

и военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона 

Москвы. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. Ситуация 

на фронте весной и летом 1942 г. Начало Сталинградской  битвы. Военные действия в 

Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. 

   Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 

Сталинградом – начало коренного перелома. Наступление Красной Армии зимой 1942 г. – 

весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 

центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской 

дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров 

– важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942-1943 гг. Тегеранская 

конференция. Итоги периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской 

экономики в  

условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение политики в 

отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. 

Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-

фашистской агрессией. 

   Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. 

Наступательные операции советских войск зимой-весной 1944 г. Наступление советских 

войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало 

освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. 

Военные действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. 

Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 6  

Биполярный мир и «холодная война». (5 часов) 

    Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в 

странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран 

Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало 

ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 

результаты. 

    Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после 

смерти И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, 

США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с 

ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской 

стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

   От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с 

Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. 

Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, 

возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на 



международной арене. 

Тема 7 

 СССР и социалистические страны Европы. (4 часа) 

    СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. 

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. Усиление идеологического 

давления на общество. Новый виток репрессий во второй половине 40-х – начале 50-х гг. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н. С. Хрущевым. 

Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на 

подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 

строительство. XX съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. 

Новая программа партии – утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. 

Противоречивость политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства политическим и 

экономическим курсом Н. С, Хрущева среди части партийного и государственного 

руководства и населения. Снятие Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов. 

Итоги реформ. 

   Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 

1977 г. Закрепление руководящей роли коммунистической партии в жизни советского 

общества. Экономическая реформа 1965 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета, 

самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, 

убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция «развитого социализма». 

Кризис  

догматизированной идеологии. Критика советской политической системы диссидентами. 

Правозащитное движение. Углубление кризиса «развитого социализма». 

   Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. 

Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито-Сталин. Югославский 

вариант социализма. Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. 

Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 

1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980-1981 

гг. в Польше. Создание профсоюза «Солидарность». 

Тема 8  

Запад и «третий мир» во второй половине XX века. (5 часов) 

    Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание 

экономической и политической роли США после Второй мировой войны. Превращение 

США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. 

Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование 

экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и 

неудачи политики «государства благосостояния». Изменения в социальной структуре 

общества. 

   Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его 

последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. 

Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику 

западных стран. Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического 

развития. 

   Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития 

странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии 

и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу 

региона. Япония – экономический лидер Азии. Феномен «новых индустриальных стран». 

Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи 



социализма в «третьем мире». КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. 

Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах 

Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки. 

Политические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая 

нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в 

странах Латинской Америки. 

Тема 9 

Россия в современном мире. (8 часов) 

   СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание властью необходимости 

экономических реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования. 

Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации 

общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд народных 

депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя 

политика середины 80-х – начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. 

Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. 

Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и 

государственном руководстве. Массовое  движение за отмену монополии КПСС на 

власть. Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». 

Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками и Центром. 

Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. 

Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

 Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 

кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 

«Бархатные революции» конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Распад Восточного 

блока и преодоление биполярности мира. Экономические и политические последствия 

распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы. 

    Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского 

общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути экономических 

преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализации цен и ее последствия. Начало приватизации, 

ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной 

экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти – 

исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1933 г. Основные 

политические силы. Выборы в государственную Думу и принятие новой Конституции РФ 

12 декабря 1993 г. 

   Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные 

положения Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях спада 

производства. Проблема отношений между федеральным центром, республиками и 

регионами. Рост сепаратизма и этнополитические конфликты. Чеченская проблема. 

Расстановка политических сил в стране 1990-х гг. Развитие многопартийности в России и 

ее последствия. Изменения  в социальной структуре. Политическая ситуация в России в 

конце XX – начале XXI в. В. В. Путин. Новая расстановка политических сил. 

Формирование властной вертикали. Преодоление негативных последствий 

форсированного реформаторства. Улучшение экономического положения: от спада 

производства к его подъему. Социальная политика. Национальные проекты. Д. А. 

Медведев. 

    Мир на рубеже XX-XXI вв. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия 

в системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы в 

Европе и других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в 



современном мире. Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения 

России с НАТО и Евросоюзом. Участие России в международной борьбе с терроризмом. 

Рост международного авторитета России. Отношения со странами СНГ. Проблемы 

ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные 

организации и общественные движения. 

Тема 10 

Духовная жизнь. (6 часов) 

   Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 

Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие 

космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о 

ноосфере. 

    Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное 

оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. 

Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая 

телефонная связь. 

   Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение 

культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни 

общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца 

XX в. Музыка. Архитектура. Массовая культура. 

   Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры 

России на рубеже XIX-XX вв. Основные течения и направления русского искусства и 

литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. 

Русский модернизм и авангард. Влияние достижений культуры России на мировые 

художественные процессы XX в. 

    Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура.  

Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. 

Отражение событий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический 

реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х 

гг. Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная 

культура второй половины XX в. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского 

общества. Отражение советской действительности в произведениях литературы, искусства 

и кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского общества. Официально- 

охранительная и неофициозная тенденции в советской культуре. Основные тенденции 

развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

держание тем учебного курса 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1. Россия и мир 

вначале XX века. 

7 Текущий 

Раздел 2. Мировая война и 

революционные потрясения 

 

12 Текущий 

Раздел 3. Мир в межвоенный 

период  

 

4 Текущий 

Раздел 4. Социалистический 

эксперимент в СССР 

 

8 Текущий 

Раздел 5. Вторая мировая 

война.  

 

7 Текущий 



Раздел 6. Биполярный мир и 

«холодная война»  

 

5 Текущий 

Раздел 7. СССР и 

социалистические страны 

Европы 

 

4 Текущий 

Раздел 8. Запад и «третий 

мир» во второй половине XX 

века 

 

5 Текущий 

Раздел 9. Россия в 

современном мире   

 

8 Текущий 

Раздел 10. Духовная жизнь.  

 

6 Текущий 

Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 



формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении 

разнообразных проблем. 

Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) Математика (базовый уровень) 

Класс 11 

  

  

  

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11-го класса (профильного)  

составлена  на  основании  нормативной  документации,  обеспечивающей  реализацию  

программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.);  

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики 

в сфере общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786мерной  основной  

образовательной  программы  среднего общего  образования, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика 

/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008г. 

- авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень) / авт.- сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2013г. 

- авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10; 

- учебного  плана  МБОУ  Лицея № 10 на 2019 - 2020 учебный  год; 

- на  основе  положения «О разработке рабочей программы»  МБОУ  Лицея № 10.   



          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует  федеральному  компоненту  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования. 

 

Цели и задачи 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формированиепредставлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладениеустным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями,необходимыми для изучения  школьных  естественно - 

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитиелогического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитаниесредствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

Общая характеристика учебного предмета 

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних 

задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарныефункции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 



• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

Место и роль учебного курса в учебном плане 

Изучение курса математики в 11Б классе (базовый уровень) рассчитано на 168 часа из 

расчета 5 часов в неделю (3 часа - алгебра и математический анализ(101 ч за год), 2 часа – 

геометрия (67ч за год)), 33,5 учебных недели.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, био-

логия, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 



предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

 

 

 

Изучение алгебры  в средней школе 

направлено на достижение следующих 

целей: 

Изучение алгебры и начал анализа в средней школе 

дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 



 

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 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; 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 

2) критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 

3) представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

 

4) креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 

 

5) умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

 

6) умение планировать деятельность. 

 

 

 

• развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

1) способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 



 

 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

2) первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 

3)      умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 

4)      умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 

5)      умение понимать и использовать 

математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 

6)      умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 

7)      умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 

 



 

 

 

  

 

 создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов мышления, 

характерных для математической 

деятельности. 

значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

•  значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства 

описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к 

доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность 

построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира. 

 



Содержание тем учебного курса 

Блок алгебры и начала  анализа 

СТЕПЕНИ И КОРНИ. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции 
n xy  ,  их свойства и 

графики. Свойства   корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их  свойства и 

графики (включая  дифференцирование и интегрирование).   

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа № 1 «Понятие корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы» (1ч) 

Контрольная работа № 2«Понятие степени с рациональным показателем. Степенные 

функции» (1ч) 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и  неравенства. 

Понятие логарифма. Функция 
xloqy a

, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций.      

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа  № 3 «Показательная и логарифмическая функции. Показательные 

уравнения и неравенства» (1ч) 

Контрольная работа  № 4  «Логарифмические уравнения и неравенства» (1ч) 

ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа  № 5 «Первообразная и интеграл»(1ч) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ , КОМБИНАТОРИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ   

Статистическая обработка информации.. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Случайные события и их вероятности. 

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа  № 6 «Случайные события и их вероятности»(1ч) 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ. 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.  Решение неравенств с 

одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. 

Задачи  с параметрами. 

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа  № 7«Общие методы решения уравнений» (2ч) 

Повторение.  
Итоговая контрольная работа  № 9  в формате ЕГЭ (3ч) 

 

Блок  геометрии 

КООРДИНАТЫ И ВЕКТОРЫ. 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 



Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

Движения. Симметрии, параллельный перенос 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №1« Метод координат в пространстве» 

Контрольная работа № 2« Движения» 

ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Перечень контрольных мероприятий: 

Зачет «Цилиндр, конус и шар» 

Контрольная работа  №3  «Цилиндр» 

Контрольная работа  №4  «Конус. Усеченный конус» 

Контрольная работа  №5  «Сфера. Шар» 

ОБЪЕМЫ ТЕЛ И ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Зачет «Объемы тел» 

Контрольная работа №6 «Объемы тел» 

Контрольная работа №7 «Объем шара, площадь сферы» 

Повторение 

Итоговая контрольная работа № 8. 

Контроль предметных результатов 

Самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, работа по карточке. 

       Система измерения результатов состоит из: 

 входного, промежуточного и итогового контроля; 

 тематического и текущего контроля,  

 административного. 

Входной контроль – сентябрь 

Входной контроль - проводится в начале учебного года для определения уровня 

подготовленности к продолжению образования. 

Промежуточный контроль – декабрь 

Цели промежуточной аттестации: 

-диагностика уровня обученности учащихся; 

-определение уровня освоения обязательного минимума содержания образования 

учащимися; 

- контроль за уровнем сформированности учебных умений и навыков. 

Итоговый контроль – май 

Итоговый контроль - проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год.  

Текущий контроль позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, 

качество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию 

нового материала. Текущий контроль как наиболее оперативная и динамичная проверка 

результатов позволяет выяснить сдвиг в развитии учеников и содействует организации 

ритмичной работы учащихся. Основная цель данного контроля – анализ хода 

формирования ЗУН, что дает учителю и ученику возможность своевременно 



отреагировать на недостатки, выявить их причины, принять необходимые меры к 

устранению, возвратиться к еще неусвоенным правилам, операциям и действиям. 

Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) Математика(профильный уровень) 

Класс 11 

  

  

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11-го класса (профильного)  

составлена  на  основании  нормативной  документации,  обеспечивающей  реализацию  

программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.);  

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики 

в сфере общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786мерной  основной  

образовательной  программы  среднего общего  образования, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика 

/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008г. 

- авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (профильный уровень) / авт.- 

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2011г. 

- авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10; 

- учебного  плана  МБОУ  Лицея № 10 на 2019- 2020 учебный  год; 

- на  основе  положения «О разработке рабочей программы»  МБОУ  Лицея № 10.   

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует  федеральному  компоненту  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования. 

 

 

Цели и задачи 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формированиепредставлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладениеустным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями,необходимыми для изучения  школьных  естественно - 

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитиелогического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 



 воспитаниесредствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних 

задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе 

 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане 

 



Изучение курса математики в 11А классе (профильный уровень) рассчитано на 268 часа 

из расчета 8 часов в неделю (5 часов - алгебра и математический анализ(168 ч за год), 3 

часа – геометрия (100ч за год)), 33,5 учебных недели.  

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, био-

логия, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 



Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

 

 



Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

 

 

 

Изучение алгебры  в средней школе 

направлено на достижение следующих 

целей: 

Изучение алгебры и начал анализа в средней 

школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

 



 
 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 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; 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной  задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 

2) критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 

3) представление о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 

4) креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 

 

5) умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

 

6) умение планировать деятельность. 

 

 

 

• развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

3) способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 



 
 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

4) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 

3)      умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 

4)      умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 

5)      умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 

6)      умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 

7)     умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

 8)    умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 

9)    умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 



 

 

 

  

 
 создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов мышления, 

характерных для математической 

деятельности. 

значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

• идеи расширения числовых множеств как 

способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов 

алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и 

ситуаций; 

• возможности геометрического языка как 

средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к 

доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность 

построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

• вероятностных характер различных 

процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Блок алгебры и начала  анализа 

 

МНОГОЧЛЕНЫ. 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа  №1  «Многочлены» (2ч) 

СТЕПЕНИ И КОРНИ. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции 
n xy 

,  их свойства и 

графики. Свойства   корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их  свойства и 

графики (включая  дифференцирование и интегрирование).  Извлечение корней n-й 

степени из комплексных чисел.   

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа № 2 «Понятие корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы» (2ч) 

Контрольная работа № 3«Понятие степени с рациональным показателем. Степенные 

функции» (2ч) 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и  неравенства. 

Понятие логарифма. Функция 
xloqy a

, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций.      

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа  № 4 «Показательная и логарифмическая функции. Показательные 

уравнения и неравенства» (2ч) 

Контрольная работа  № 5  «Логарифмические уравнения и неравенства» (2ч) 

ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа  № 6 «Первообразная и интеграл» 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ. 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.  Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Перечень контрольных мероприятий: 
Контрольная работа  № 7«Общие методы решения уравнений» (2ч) 

Контрольная работа № 8 «Системы уравнений» (2ч) 

Повторение.  
Итоговая контрольная работа  № 9  в формате ЕГЭ (3ч) 

 

Блок  геометрии 



КООРДИНАТЫ И ВЕКТОРЫ. 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

Движения. Симметрии, параллельный перенос 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №1« Метод координат в пространстве» 

Контрольная работа № 2« Движения» 

ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Перечень контрольных мероприятий: 

Зачет «Цилиндр, конус и шар» 

Контрольная работа  №3  «Цилиндр» 

Контрольная работа  №4  «Конус. Усеченный конус» 

Контрольная работа  №5  «Сфера. Шар» 

ОБЪЕМЫ ТЕЛ И ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Зачет «Объемы тел» 

Контрольная работа №6 «Объемы тел» 

Контрольная работа №7 «Объем шара, площадь сферы» 

Повторение 

Итоговая контрольная работа № 8. 

Контроль предметных результатов 

Самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, работа по карточке. 

       Система измерения результатов состоит из: 

 входного, промежуточного и итогового контроля; 

 тематического и текущего контроля,  

 административного. 

Входной контроль – сентябрь 

Входной контроль - проводится в начале учебного года для определения уровня 

подготовленности к продолжению образования. 

Промежуточный контроль – декабрь 

Цели промежуточной аттестации: 

-диагностика уровня обученности учащихся; 

-определение уровня освоения обязательного минимума содержания образования 

учащимися; 

- контроль за уровнем сформированности учебных умений и навыков. 

Итоговый контроль – май 

Итоговый контроль - проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год.  

Текущий контроль позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, 



качество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию 

нового материала. Текущий контроль как наиболее оперативная и динамичная проверка 

результатов позволяет выяснить сдвиг в развитии учеников и содействует организации 

ритмичной работы учащихся. Основная цель данного контроля – анализ хода 

формирования ЗУН, что дает учителю и ученику возможность своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины, принять необходимые меры к 

устранению, возвратиться к еще неусвоенным правилам, операциям и действиям. 

 

Рабочая программа 

 

По предмету Обществознание (включая экономику 

и право) 

Класс 11 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «Обществознание», а также Примерная программа основного 

общего образования по обществознанию  МО РФ 2004 г  (Сборник нормативных 

документов. Обществознание /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-у изд. – М.: Дрофа, 

2006. – 73 с.) 

- авторской программой Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. 

Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г;  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 

в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению выпускников 

основной школы. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 



 Цели и задачи изучения обществознания в основной школе. 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников, к изучению предмета «Обществознание» на профильном 

уровне в старших классах. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 

взаимосвязаны. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 

детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных исторических и обществоведческих терминов и понятий. Для 

детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания, работа с 

дополнительной литературой. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа, при 34 учебных 

неделях, таким образом в учебном году 68 часов.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 

  

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

25) использование элементов причинно-следственного анализа; 

26) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

27) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

28) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

30) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

31) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 



32) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 



Введение  1  

Раздел 1.экономическая жизнь 

общества  

 

25 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 2. Социальная сфера 

 

16 Текущий, промежуточный, итоговый 

Раздел 3. Политическая жизнь 

общества  

 

22 Текущий, промежуточный, итоговый 

Заключение.  2 итоговый 

Повторение.  

 

2 итоговый 

 

Введение (1 час) 

Глава I.Экономическая жизнь общества.(25 часов) 
Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и 

развитие. Рыночные отношения в экономике. Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Слагаемые успехи в бизнесе. Экономика и государство. Финансы в 

экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика. Экономическая культура. 

Повторение темы « Экономическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме» Экономическая жизнь общества» 

Глава II. Социальная сфера (16 часов) 
Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация 

и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в 

современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме « Социальная сфера» 

Глава III. Политическая жизнь общества (22 часов) 
Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое 

поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме « Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме « Политическая жизнь общества» 

Заключение (2 часа) 
Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа 

Повторение (2 часа) 

 

Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 



(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении 

разнообразных проблем. 

  



 

Рабочая программа 
  

По предмету  физика 

Класс 11 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для работы 11 классах 

общеобразовательной школы и составлена на основе: 
- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004г; 

- федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1312 от 

09.03.2004г; 

-федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (§22 ст.2; ч.1,5 

ст. 12; ч.7 ст.28; ст.30; §5 ч. 3 ст. 47; § 1ч. 1 ст. 48); 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике и Программы 

среднего (полного) общего образования по физике из сборника  «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 334, [2] c.» 

- на основе авторской программы Касьянова В. А / Физика. Базовый уровень. 11 кл. : 

методическое пособие / В. А. Касьянов. — М. : Дрофа, 2016. — 79, [1] с. 

- на основе образовательной программы МБОУ Лицея № 10; 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
Программа ориентирована на использование учебника В. А. Касьянова  «Физика-11». 

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю) в 11 классе. 

       Программа по физике включает следующие разделы: пояснительную записку; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки выпускников; основное содержание 

с распределением учебных часов и требованиями к учебным достижениям по всем 

разделам курса физики 11класса; перечень учебной литературы. 

       В задачи обучения физике на базовом  уровне входят: 
усвоение школьных знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе  современной физической картине мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели,  применять полученные знания по физике для 

объяснения  разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения  знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации: необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания;  готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

        В содержание программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике для базового  уровня. 



        Практическая направленность в преподавании физики и создание условий 

наилучшего понимания учащимися  физической сущности изучаемого материала 

достигается через применение физического учебного эксперимента. 

      Предусматривается использование следующих методов и приемов в учебной 

деятельности: выдвижение учебных проблем при изучении нового материала; 

систематическое использование учебного эксперимента (демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, в том числе и кратковременных), опора на самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся, использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации: учебника, справочной 

литературы, книг для чтения, хрестоматий,CD- дисков с обучающими программами 

(«Живая физика», «Открытая физика», «Физика в школе») и обучающих программ, 

расположенных в образовательных Интернет-сайтах. При работе с учебной литературой, 

научно-популярными текстами физического содержания – использование заданий на 

понимание информации, имеющейся в тексте; на понимание смысла физических 

терминов, использующихся в тексте; на формирование умений выделять в тексте 

основной материал; видеть и понимать логические связи внутри материала. При решении 

физических задач – показ образца решения и предложение подобных задач, включение в 

сочетание с расчетными большого количества качественных задач, направленных на 

формирование умений объяснять физические явления, наблюдения и опыты; понимать 

графики, электрические схемы, схематичные рисунки простых технических устройств, 

объяснять примеры проявления физических явлений в окружающей жизни и практическое 

использование физических знаний. При проведении контроля и коррекции знаний – 

использование таких форм учебной деятельности, как кратковременные (на7-8 минут) 

тестовые тематические задания,  в том числе тесты на CD-дисках с обучающими 

программами, зачеты. 

      Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

 

  Цель программы: 
 

5) освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; методах научного познания природы; 

6) овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

7) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

8) воспитание убежденности в возможности познания законов  природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного решения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента  при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды. 



9) Использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.     

   

         Общаяя характеристика предмета. 
 По замыслу автора структура курса старшей ступени среднего (полного) общего 

образования построена по следующему принципу: изучение физики происходит в 

результате последовательной детализации структуры объектов – от больших масштабов к 

меньшим. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: электродинамика, 

электромагнитное излучение, физика высоких энергий и элементы астрофизики. По 

завершении изучения курса физики средней школы, предусматривается обобщающее 

повторение курса  в объеме 3 часов. 

 Курс 11 класса начинается с темы «Электродинамика» (26 часов). Продолжением 

данного курса являются: «Электромагнитное излучение» (25часов), «Физика высоких 

энергий и элементы астрофизики» (16 часов). 

 В соответствие с предлагаемой программой курс физики должен способствовать 

формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

4. знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, 

законов, экспериментальных результатов); 

17. систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

 выдвижение гипотез, планирование эксперимента или его моделирование; 

 оценки достоверности естественно-научной информации, возможности её 

практического использования. 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний 

физических законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию 

учителем: 

 проблемного изложения материала с выделением ключевых вопросов, таких как: 

применение электрического тока, применение электроприборов и 

электроизмерительных приборов, ядерная энергия и ее значение в энергетике 

страны и мировой энергетике, строение и эволюция Вселенной, проблемы поиска 

жизни во Вселенной. 

 организации самостоятельной поисковой, творческой работы учащихся в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ, а также при подготовке докладов, 

рефератов и других творческих работ учащихся по темам; 

 реализации принципа совместного целеполагания (цель учителя – цель учащегося). 

При реализации учителем данной программы предусматривается организация работы 

учащихся в малых группах с последующим коллективным обсуждением полученных 

выводов, суждений. Также предполагается использование активных и интерактивных 

фирм и методов работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные 

конференции, защита рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические 

задания, зачеты и контрольные работы, предметные олимпиады, экскурсии. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при 

выполнении контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором ответа и 

расчетных задач. 

На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 70 часов за 

учебный год (2 часа в неделю). 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования по физике. 

 

 



 Место предмета в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 138часов (35 рабочих недели в 10 классе и 34 рабочих недели в 11 

классе) для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В 

том числе в 10 классе  70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю; в 11 классе 

68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

  Ожидаемые результаты: 
 

 Знать и понимать:  смысл изучаемых физических понятий, явлений, законов, 

постулатов, принципов,  физических величин, моделей, гипотез. 

 Уметь: объяснять физические явления; представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; решать задачи на применение изученных физических законов; 

приводить примеры практического использования полученных знаний, 

осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

 Использовать приобретенные знания и умения позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире и значимые  для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Электродинамика (26ч.) 
1.Постоянный электрический ток.  

Сила тока. Источник напряжения. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Удельное 

сопротивление. Зависимость  сопротивления веществ от температуры. Последовательное 

и параллельное соединения проводников Электроизмерительные приборы Закон Ома для 

замкнутой цепи. Электродвижущая сила. Работа, мощность, тепловое действие 

постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца Электролиз. 

 

2.Магнитное поле 
Взаимодействие  токов. Закон ампера. Индукция магнитного поля. Линии индукции 

магнитного поля. Магнитный поток. Рамка с током в магнитном поле. Электродвигатель. 

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитных полях. Телевизионная трубка. 

Радиационные полюса Земли. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. 

Спин. Магнитная проницаемость. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

3.Электромагнетизм 
 

Электромагнитная индукция. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном 

поле. Закон Фарадея – Максвелла. Правило Ленца. Генераторы переменного и 

постоянного тока. Взаимная индукция и самоиндукция. Трансформатор. Передача 

электроэнергии.  

            Переменный ток. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного 

тока. Действующее значение переменного тока. Колебательный контур. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс.     

  

Фронтальные лабораторные работы 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 



Электромагнитное излучение (25ч.) 

67 Излучение и приём электромагнитных волн радио – и СВЧ-диапазона  
Излучение диполя. Опыт Герца. Электромагнитные волны. Синусоидальные волны. 

Поляризация. Генерация и прием модулированных волн. Квазары. Радиосвязь. 

Телевидение. Радиолокация. Энергия, импульс, давление электромагнитных волн. 

 

 Волновая оптика  
 Монохроматическое излучение. Когерентность. Интерференция электромагнитных волн. 

Голография. Дифракция света. Закон отражения электромагнитных волн. Луч как 

перпендикуляр к фронту волны. Закон преломления электромагнитных волн. 

Коэффициент преломления. Дисперсия света. 

 Фронтальные лабораторные работы 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

 

6. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.  
 

 Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы. 

67. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания». 

 

 Физика высоких энергий (12ч.) 
 Волновые свойства микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Структура и размеры ядер. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Дефект массы ядра. Стабильность ядер. Радиоактивный распад. Период 

полураспада. Радиоизотопы в археологии и геологии. Биологическое действие 

радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления. Ядерные реакторы. Экологическая ядерная 

безопасность. Термоядерный синтез. 

  

 Элементарные частицы. 
Фундаментальные частицы. Лептоны. Адроны. Античастицы. Позитрон. Ускорители 

элементарных частиц высоких энергий. Законы сохранения барионного и лептонного 

чисел. Сохранение странности. Кварки. Цвет. Аромат 

. 

 Элементы астрономии (4ч.) 
 

9. Повторительно-обобщающий раздел (3) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения физики на базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать: 
смысл понятий:физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, атом, атомное ядро, электрическое поле; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 



напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила; 

смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых,оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

 

Уметь: 
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение 

и поглощение света атомом; фотоэффект; 

приводить примеры практического использования физических знаний: различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

приводить примеры практического применения физических знаний:законов механики, 

термодинамики и электродинамики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых проборов; средств радио- и телекоммуникационной связи, 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

  1) Программа для общеобразовательных  учреждений  В. А. Касьянов 

  2) поурочное разработки.. Касьянов В. А. М.: Дрофа, 2002 год.                               

  3) Физика 11 кл. Учебник  для ОУ  В.А. Касьянов – 4-е изд. –М.: Дрофа, 2002 

год.                     

  4) Тестовые задания по физике. 11 класс.  Н.И.Павленков М.: «школьная пресса» 2004г. 

  5)  Задач по физике 9 – 11 классов ОУ А. § Рымкевич,  М «Просвещение» 1990 год. 

   6) Поурочные  планы по учебнику В.А. Касьянова. 11 класс. 2002 год. М; Дрофа 

   7) КИМ по физике 11 класс, Н.И.Зорин,М; «ВАКО», 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
  



По предмету  физика 

Класс 11 (профильный) 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной 

политики в сфере общего образования) от 28 октября 2015 г. № 08-1786 
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике и Программы 

среднего (полного) общего образования по физике Касьянов В.А. для 11 класса из 

сборника  «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. - 334, [2] c.» 

- на основе авторской программы Касьянов В.А. /Физика. Углублённый уровень. 10 класс. 

Методическое пособие / Рекомендации по составлению рабочих программ. / И.Г. Власова. 

— М. : Дрофа, 2014. — 314, [3] с 

- на основе образовательной программы МБОУ Лицея № 10. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Школьный курс физики является ситсемообразующим для естественнонаучных 

предметов , поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение 

учащимися методов научного познания является основополагающим компонентом 

процессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных 

способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

 единство и взаимосвязь всех разделов курса физики; 

 отсутствие деления физики на классическую и современную; 

 доказательность изложения материала, базирующаяся на простых 

математических методах и качественных оценках; 

 максимальное  использование корректных физических моделей и аналогий; 

 обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей; 

 использование и возможная интерпретация современных научных данных; 

 рассмотрение принципа действия современных технических устройств; 

 общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных 

связей. 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование: 

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 способности  критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



 умения  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников 

реализуется направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В 

учебниках приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на 

формирование информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными 

ресурсами и интернет - ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и 

гносеологии (овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработке теоретических моделей процессов или явлений). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ: 

    формирование у обучающихся: 

-умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности;  

-умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-целостного представления о мире и роли физики в создании современной 

естественнонаучной картины мира;   

-умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

 приобретение обучающимися: 

-опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

-ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической жизни 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по физике автора  В.А. Касьянова при изучении курса на углубленном 

уровне составлена из расчета 5 учебных часов в неделю (350 учебных часов за два года 

обучения).  

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 

соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы предшествует курс физики 

основной школы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА.  

Результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 



Результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; использование различных источников для получения 

физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметными  результатами обучения физике являются:  
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 11 КЛАССА  (170 ч, 5 ч. в неделю).  

 

Электродинамика (56 ч) 



Постоянный электрический ток (21 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

№ 1. Исследование смешанного соединения проводников. 

№ 2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

Магнитное поле (14 ч)  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм (10 ч)  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

№ 3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Цепи переменного тока (11 ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в 

цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный 

полупроводник - составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электромагнитное излучение (47 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ диапазона (8 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика (18 ч)  

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. 

Построение изображений и ходу лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. 

Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 4. Измерение показателя преломления стекла. 

№5. Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

Волновая оптика (9 ч)  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 



ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№6 наблюдение интерференции и дифракции света.  

№7 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (12 ч)  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Лазеры. Электрический разряд в газах 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 8. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Физика высоких энергий (17 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч)  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

№ 9. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Элементарные частицы  (7 ч)  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

№ 9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Элементы астрофизики (8 ч) 

Эволюция вселенной (8 ч)  

Структура вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной 

системы. Органическая жизнь Вселенной. 

Обобщающее повторение (30 ч) 

Введение (1 ч)  

Физика в познании веществ, поля, пространства и времени.  

Механика (7 ч)  

1. Кинематика равномерного движения материальной точки 

2. Кинематика периодического движения материальной точки 

3. Динамика материальной точки. 

4. Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 

6. Статика. 

7. Релятивистская механика. 

Молекулярная физика (6 ч)  

1. Молекулярная структура вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. 

4. Жидкость и пар. 

5. Твердое тело. 

6. Механические волны. Акустика. 

Электродинамика (8 ч)  

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома. 

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле. 



6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 

8. Цепи переменного тока. 

Механика (7 ч)  

1. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. 

2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика высоких технологий  (3 ч)  

1. Физика атомного ядра. 

2. Элементарные частицы. 

3. Итоговая контрольная работа за 11 класс. 

 

 

Резерв (7ч) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Используемый УМК 

 Физика 11кл. Углубленный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.А Касьянов. - 11 изд. - М.Дрофа, 2017г 448с. 

 Тетрадь для лабораторных работа Касьянов 

 

Методические пособия для учителя: 

 В. А. Волков. Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. – 

М.: ВАКО, 2013.-400 с.-(В помощь школьному учителю). 

 Перышкин А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам Перышкина 

А.В. «Физика. 7 класс.», «Физика. 8 класс.», «Физика. 9 класс.»/ Перышкин А.В. – 2-е изд., 

стереотип.- М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 190,[2]с. – (Учебно-методический 

комплект). 

 Парфентьева Н. А. Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / Н. А.Парфентьева. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. -206 с.: ил. 

 Физика 11 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. Марон - М. 

Дрофа, 2018г 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Американский курс физики для средней школы. В 4-х частях.  Под ред. 

Ахматова А.С. (1973-74гг., 1792с.) 

2. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе. Гутман В.И., 

Мощанский В.Н. (1988, 95с.)  

3. Домашний эксперимент по физике. 7-11 классы.  Ковтунович М.Г. (2007, 

207с.) (Библиотека учителя физики) 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 классы.  Моркотун 

В.Л. (2007, 160с.) 

2. Физика. Справочник для школьников. (2013, 192с.)  

3. Физика. Школьный иллюстрированный справочник.  Окслед К., Стокли К., 

Уэртхайм Д. (1995, 165с.) 

4. Физика. 11 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ.  Лукьянова 

А.В. (2011, 176с.) 

http://www.alleng.ru/d/phys/phys240.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys240.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys173.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys173.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys214.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys214.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys478.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys215.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys215.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys366.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys366.htm


5. Физика. Толковый словарь школьника и студента.  Под ред. Гомоюнова 

К.К., Козлова В.Н. (2010, 496с.) 

Информационно-коммуникационные средства  

 http://festival.1september.ru 

 http://physics.ru 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.edu.ru/ 

 http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 

 http://catalog.iot.ru/ 

 http://ndce.edu.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Желоб лабораторный 

2. Шарик металлический 

3. Линейка 

4. Метроном  

5. Шарик на нити    

6. Прибор для изучения движения тел  

7. Часы с секундной стрелкой    

8. Штатив с муфтой и лапкой    

9. Пружина    

10. Набор грузов    

11. Динамометр 

12. Секундомер    

13. Миллиамперметр   

14. Катушка-моток    

15. Магнит дугообразный    

16. Источник питания    

17. Катушка с железным сердечником от электромагнита    

18. Реостат 

19. Ключ    

20. Соединительные провода 

21. Модель генератора электрического тока  

22. Фотография треков заряженных частиц, образовавшихся в фотоэмульсии 

при делении ядра атома урана под действием нейтрона    

23. Линейка измерительная    

24. Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии    

25. Компьютер 

26. Проектор 

27. Экран 

28. Телевизор 

29. Видеомагнитофон 

30. Набор плакатов 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/phys/phys272.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys272.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету (курсу и т.д.) физкультура 

Класс 11  

 

11 (юноши) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- Примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования  (3-е 

изд. – М.: Дрофа, 2014. – 176 с.); 

Примерной программы основного общего образования по физической культуре и 

Программы министерства образования по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений (авторская линия В.И.Ляха),1-11классы. В: Издательство «Учитель», 2011г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10; 

- учебного  плана  МБОУ  Лицея № 10 на 2019 – 2020  учебный  год; 

- на  основе  положения «О разработке рабочей программы»  МБОУ  Лицея № 10.   

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию примерной 

программы с дополнениями,  не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Рабочая программа предусматривает изучение физической культуры  в объеме  

3 часа в неделю, 102 часа в год, в связи с оптимизацией окончание учебного года 25мая 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 

и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

-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 технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

техническими действиями базовых видов спорта; 

-овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового 

образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

  

 

 

Общая характеристика учебного курса по физической культуре 
  

В соответствии со структурой двигательной деятельности программа включает в себя три 

основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «Физическая 

культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы физического воспитания» и 

«спортивная подготовка» и «Прикладно-ориентированная физическая подготовка». 

Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые ориентированы на 

активное включение учащихся на самостоятельные занятия физической культурой. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Это раздел включает в себя несколько тем: 

«Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», содержание которой 

соотносится с решением задач по укреплению здоровья учащихся. 

«Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой(юноши)» и «Упражнения в 

системе занятий аэробикой (девушки)». Эти темы представлены упражнениями 

оздоровительных систем, которые излагаются в последовательности, определяющей решение 

задач по коррекции телосложения. 

«Упражнения в системе спортивной подготовки» и «Упражнения в системе прикладно-

ориентированной физической подготовки», здесь представлен материал соревновательными и 

прикладными упражнениями из базовых видов спорта(лёгкой атлетики, лыжные гонки, 

спортивные игры(баскетбол) 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
  

Курс физической культуры изучается в 10-11 классах. Третий час на преподавание предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. В 

приказе указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

           Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  



осмысленном восприятии всего разнообразия мировоззрения, социокультурных систем, 

существующих в современном мире; 

развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству; 

 воспитании  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности; 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, а также для достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в: 

знаниях  об основных направлениях развития физической культуры в обществе, о 

физической культуре и здоровье как факторов полноценного и всестороннего  развития 

личности; 

способностях организовывать самостоятельные занятия физической культурой, подбирать 

комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в зависимости от задач 

и индивидуальных особенностей организма; 

двигательных навыках и умениях по основным разделам программы. 

           Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: 

формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизировать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

формирование  собственного алгоритма решения познавательных задач; 

способность  формулировать проблему и цели своей работы; 

определение адекватных способов и методов решения задачи; 

прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставлении их с собственными знаниями по 

физической культуре; 

развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в соответствии с 

эталоном. 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

умение структурировать знания; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности. 

развитие навыков планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: 

постановка  общей цели, планирование её достижения, определение способов взаимодействия; 

освоение способов управления поведением: собственным и партнера; развитие умений 

конструктивно разрешать конфликты; 

владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно и полно 

выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и 

темам: 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

1. Раздел 1. Легкая атлетика 28 Текущий. Учётный 

2. Раздел 2. Баскетбол   28 Текущий. Учётный 

3. Раздел 3. Гимнастика 21 Текущий. Учётный 

4. Раздел 4. Волейбол 25 Текущий. Учётный 

Основное содержание курса 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности. 

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на 

лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 



(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, 

его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 

и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 

и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлети-

ки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасно-

сти при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Контроль предметных результатов 

Предусмотрены следующие формы, способы и средства  оценки результатов обучения: 

составление  комбинаций двигательных действий  на основе имеющегося опыта, с учетом 

поставленной задачи; 

поиск и использование дополнительной информации; 

аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с учетом 

предъявляемых требований; 

овладение логическими действиями и умственными операциями: 

установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и соревновательной 

деятельности. 

     В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения (тесты) для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 

отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и 

заносятся в классный журнал (таблица прилагается). 

     Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. 

Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся 10-11 классов должны 

проходить промежуточную аттестацию по окончанию 1,2-го полугодия. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1.  Малые мячи для метания мяча – 10шт. 

2.  Волейбольные мячи – 15шт. 

3.  Баскетбольные мячи – 15шт. 

4.  Рулетка 

5.  Сектор для прыжков в длину 

6.  Сектор для прыжков в высоту - 2 

7.  Маты – 6шт. 

8.  Скакалки – 8шт. 

9.  Гимнастические скамейки – 4 

10. Секундамер 

11. Кегли – 10 

12. Мел  

13. Аптечка 

14. Музыкальный центр 

15. Аудиозаписи 

16. Ноутбук 

17. Принтер 

Методическая литература  для ученика 

Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 10-11 классов. Москва 

«Просвещение» 2006. 

 

Методическая литература  для учителя 

1. А.П.Матвеев. Программа министерства образования по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений. М.Дрофа. 2005г. 

2.А.П.Матвеев. Оценка качества по физической культуре. М. Дрофа. 2000г. 

3. В.И.Лях. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов.М. 

Просвещение.1997г. 

4. В. И.Лях, А.А.Зданевич.  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов.  Волгоград. Учитель. 2011г.   

5. В.И.Ковалько. Поурочные разработки по физической культуре для 1 классов. М. Вако. 

2006г. 

6. В.П.Шлыков. Гимнастика в средней и старшей школе. М. Чистые пруды. 2007г. 

7. Г.П.Богданов. уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы. М. 

Просвещение. 1986г. 

8. Г.П.Богданов. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы. М. 

Просвещение. 1986г. 

9. Д.В.Краузе. Баскетбол – навыки и упражнения. М. АСТ-Астрель. 2006г. 

10. И.А.Чаленко. Современные уроки физической культуры в начальной школе. Р-на-Д. 

Феникс.2003г. 

11. И.И.Должиков.Планирование содержания уроков физической культуры 1-11 классов 

(приложение к программе министерства образования).М.Просвещение. 2002г. 

12. Л.Б.Кофман. Настольная книга учителя физической культуры. М. ФКиС. 1998г. 

13. М.В.Видякин. Поурочные планы для занятий с девушками и юношами в  10-11 

классах. Волгоград. 2005г. 

14. М.В.Видякин. Поурочные планы для учащихся 2 классов. Волгоград. 2007г. 

15. Т.Б. Мейксон. Методика физического воспитания школьников. М. Просвещение. 

1989г. 

 

 



Рабочая программа 

  

По предмету (курсу и т.д.) Химия  

Класс 11 (базовый) 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- на основе образовательной программы МБОУ Лицей №10; 

- учебного плана МБОУ Лицей №10 на 2019-2020 учебный год. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дрофа, 2012). 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей каждого конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в  

тестовой формах. 

В Поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, 

который подлежит изучению, но не включен в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников  определены для каждого 

урока и включены в Поурочное планирование. 

Кроме того, в результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Уметь 
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 



ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

Авторская программа О.С. Габриеляна рассчитана одновременно 

на 34 часа 1 раз в неделю. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы 

Для разработки рабочей программы мною выбрана авторская программа О.С. 

Габриеляна, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта 

основного образования (профильный уровень), утвержденному приказом №1312 

Министерства образования РФ от 09.03.2014 г, допущенная Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное 

содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое 

структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы 

химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих 

учебных блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и 

детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на 

достижение целей химического образования в старшей школе. 

 

  



Содержание учебного материала 

11 (базовый) класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

Основные сведения о строении атома . Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 

Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. Демонстрации. 

Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь . Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Состав вещества и смесей . Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля 

элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного 

вещества в растворе) и объемная. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, 

их представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, 

парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 



кристаллических решеток йода, алмаза, графита. Модель молекулы ДНК. Три агрегатных 

состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 2. Ознакомление с минеральными водами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Химические реакции (10 ч) 
 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об 

основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 

кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение серы кристаллической в пластическую. Модели 

молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого 



мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, 

газа или воды. Взаимодействие натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или 

свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительновосстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 3. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 4. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) 

и каталазы сырого картофеля. 5 . Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства (8 ч) 
Металлы . Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щеочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Неметаллы . Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований. Соли. Классификация солей: средние, 

кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). Качественные реакции на 

хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений . 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие железа с серой. 

Горение магния в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от 

условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных 

органических кислот. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Гашение соды уксусом. Качественные реакции на 

катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 9. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 10. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 11. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 13. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 



Требования к уровню знаний 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников в результате 

изучения химии на базовом уровне учащийся должен: 

 

Знать и понимать 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые 

электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: 

основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак; 

 

Уметь 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических 

соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической 

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных органических 

соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу образования химической связи (ионной, ковалентной,металлической), 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение 

химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и 

распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; 

 глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение 

озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); 

 для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; 

 выполнения расчетов, необходимых при  приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка 5: 



Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ 

самостоятельный с ссылкой на дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: 
Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает 

исторический материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Содержание тем учебного курса представляется в виде таблицы: 

Название раздела 
Колич

ество часов  

Количество часов 

 (формы контроля) 

контроль

ных работ 

практ

ических 

работ 

Тема 1. Строение атома 3 - - 

Тема 2. Строение вещества 12 - 1 

Тема 3.Химические реакции  10 1 - 

Тема 4. Вещества и их свойства 8 1 1 

Итого 34 2 2 

 

 

 

 

 



  

Рабочая программа 

 

 

  

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «История»,  

-Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г 

(Сборник нормативных документов. История/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-у изд. 

– М.: Дрофа, 2006. – 79 с.) 

- Авторской программы «Россия и мир с древнейших времен до конца 20 века» Волобуев 

О.В. 10-11 кл. М: «Дрофа» 

-  Основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Лицея № 

10; 

- учебного плана МБОУ Лицея № 10 на 2019 – 2020 учебный год; 

-Положения «О разработке рабочей программы» МБОУ Лицея № 10.   

          Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся начальной школы и соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Курс «История. Россия в мире. ХХ-ХХ1 век» отражает основные этапы, процессы, 

события истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала 

XXI века. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. 

Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации, 

поэтому мате риал по отечественной истории занимает столь большое место в учебнике. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании 

со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности 

исторического процесса. 

Изучение истории в старшем звене на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся традиций, установок, доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

По предмету  История 

Класс 11 



 

В рамках реализации выше указанных целей решаются следующие задачи: 

Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников 

Общая характеристика учебного предмета 

История «Россия в мире» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 

10—11 классах. 

Историческое образование на ступени среднего(полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторических 

форм человеческого взаимодействия.   

Этот курс отражает основные этапы, процессы, события истории нашего отечества и 

зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. В центре курса 

находится история России, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей 

Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации, поэтому материал по 

отечественной истории занимает столь большое место в программе. Методической 

основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании со 

стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности исторического 

процесса. 

Курс «Россия в мире» в 11 классе углубляет представления старшеклассников об 

основных событиях отечественной и мировой истории XX — начала XXI века,  отражает 

основные этапы, процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа базового уровня исторического образования в полной (средней) школе 

ориентирована на изучение истории с древнейших времен до наших дней в течение двух 

лет (10—11 классы) по учебнику « Россия в мире» базовый уровень, Волобуев О.В., 

Клоков В.А., Понамарев М.В.   Исходя из сложившейся традиции преподавания истории в 

старшей школе, учебник предлагает интегрированное изучение отечественной и всеобщей 

истории.  Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника, 

предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и предусматривает 

проведение вводного, повторительно- обобщающих и контрольных уроков. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Программа рассчитана на 66 часов(при 33 учебных неделях) из расчета 2 часа в 

неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 



В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого подхода от деятельности учебной к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития);  принцип опоры на процессы 

спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

Результаты освоения конкретного учебного предмета 

Результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

3) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание учебного предмета 

Введение  



Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 

Особенности периода новейшей истории. 

Тема1  

Россия и мир в начале XX века (7 часов) 

   Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества 

и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия 

индустриального общества. Процесс модернизации в России и его особенности. 

Социальная структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, 

образование первых политических партий в России. 

   Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. 

Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. 

Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления 

рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская 

стачка. Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового 

политического строя. Образование системы политических партий. Революционные 

партии: социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и 

октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало российского 

парламентаризма: I Государственная дума. 

   Российское общество и реформы. Программа правительства П. А. Столыпина. Начало 

аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. 

Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских 

хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса. 

   Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 

российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический 

подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления 

внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-

политических союзов. 

Тема 2 

 Мировая война и революционные потрясения. (12 часов) 

   Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. 

Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные 

театры военных действий. Военные действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой 

мировой войне. Военные кампании 1915-1917 гг. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других станах. Выход России из войны. 

Окончание Первой мировой войны. 

   Российская революция 1917 г. Революционные события февраля-марта 1917 г.: 

падение монархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства. 

Формирование Советов. Послефевральский политический режим. Создание 

правительственной коалиции, Политические кризисы. А. Ф. Керенский. «Апрельские 

тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на социалистическую революцию. Выступление 

Л. Г. Корнилова.  

Большевизация Советов. Октябрь 1917 г.: приход большевиков  к власти. II 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление новой власти на местах. 

Политические преобразования в Советской России. Система центральных и местных 

органов управления Советского государства. Образование коалиционного большевистско-

левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного собрания. Различные точки 

зрения на революционные события 1917 г. 

    Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее 

временные рамки. Война «внутри  демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной 

1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной армии. Л.Д. 

Троцкий. Распад большевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной 

системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР. 



Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и иностранная 

интервенция. Победы Красной Армии над войсками А. В. Колчака и А. И. Деникина. 

Связь Гражданской войны в европейской части страны. Причины победы большевиков в 

Гражданской войне. 

    От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный 

вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы Гражданской войны. 

Объединение советских республик и образование СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 

г. 

    Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой 

мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. 

Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с 

союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и 

образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание 

новых национальных государств. 

Тема 3  

Мир в межвоенный период. (4 часа) 

   Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 

Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф. Д. Рузвельт. 

Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных 

явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. 

Политика Народного фронта во Франции. 

   Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: 

вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. 

Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская 

партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и 

авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность авторитарного и 

тоталитарного путей преодоления кризиса.  

   Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. 

Ататюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. 

Идеология гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после 

смерти Сунь Ятсена. Гражданская война в Китае. 

Тема 4  

Социалистический эксперимент в СССР. (8  часов) 

    Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП (б) и политика «военного 

коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд 

РКП (б). Переход к новой экономической политике (нэпу). Основные направления нэпа. 

Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. Проблема 

многоукладности народного хозяйства. Трудности нэпа. Противоречия между  

экономической и политической системами СССР в период нэпа. Расширение торговой 

сети и сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост численности 

пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных 

служащих. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после 

смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в советском руководстве. 

    Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. 

Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. 

Форсированная индустриализация и ее источники. Насильственная коллективизация. 

Массовые репрессии. Советская экономическая модель.  Режим личной власти вождя. 

Изменения социальной структуры общества, деформация общественного сознания. 

Конституция 1936 г.: несоответствие демократического характера конституции и 



социально-политических реалий советского общества. 

    СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса 

международного признания СССР. Лига наций. Дальневосточная политика СССР. 

Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской 

агрессией. Советско-японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки 

Халхин-Гол. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях 

роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание 

блока фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. 

Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 

1938 г. и политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии 

в Европе. Неудача советско-англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение 

пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 

Тема 5  

Вторая мировая война. (7 часов) 

    Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение 

гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией Дании и 

Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Военные действия в 

Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах. 

   СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. 

Советско-финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: 

присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

    Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 

неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного 

и военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона 

Москвы. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. Ситуация 

на фронте весной и летом 1942 г. Начало Сталинградской  битвы. Военные действия в 

Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. 

   Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 

Сталинградом – начало коренного перелома. Наступление Красной Армии зимой 1942 г. – 

весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 

центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской 

дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров 

– важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942-1943 гг. Тегеранская 

конференция. Итоги периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской 

экономики в  

условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение политики в 

отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. 

Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-

фашистской агрессией. 

   Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. 

Наступательные операции советских войск зимой-весной 1944 г. Наступление советских 

войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало 

освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. 

Военные действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. 

Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского 



Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 6  

Биполярный мир и «холодная война». (5 часов) 

    Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в 

странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран 

Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало 

ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 

результаты. 

    Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после 

смерти И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, 

США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с 

ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской 

стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

   От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с 

Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. 

Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, 

возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на 

международной арене. 

Тема 7 

 СССР и социалистические страны Европы. (4 часа) 

    СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. 

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. Усиление идеологического 

давления на общество. Новый виток репрессий во второй половине 40-х – начале 50-х гг. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н. С. Хрущевым. 

Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на 

подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 

строительство. XX съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. 

Новая программа партии – утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. 

Противоречивость политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства политическим и 

экономическим курсом Н. С, Хрущева среди части партийного и государственного 

руководства и населения. Снятие Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов. 

Итоги реформ. 

   Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 

1977 г. Закрепление руководящей роли коммунистической партии в жизни советского 

общества. Экономическая реформа 1965 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета, 

самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, 

убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция «развитого социализма». 

Кризис  

догматизированной идеологии. Критика советской политической системы диссидентами. 

Правозащитное движение. Углубление кризиса «развитого социализма». 

   Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. 

Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито-Сталин. Югославский 

вариант социализма. Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. 

Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 

1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980-1981 

гг. в Польше. Создание профсоюза «Солидарность». 



Тема 8  

Запад и «третий мир» во второй половине XX века. (5 часов) 

    Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание 

экономической и политической роли США после Второй мировой войны. Превращение 

США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. 

Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование 

экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и 

неудачи политики «государства благосостояния». Изменения в социальной структуре 

общества. 

   Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его 

последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. 

Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику 

западных стран. Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического 

развития. 

   Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития 

странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии 

и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу 

региона. Япония – экономический лидер Азии. Феномен «новых индустриальных стран». 

Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи 

социализма в «третьем мире». КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. 

Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах 

Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки. 

Политические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая 

нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в 

странах Латинской Америки. 

Тема 9 

Россия в современном мире. (8 часов) 

   СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание властью необходимости 

экономических реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования. 

Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации 

общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд народных 

депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя 

политика середины 80-х – начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. 

Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. 

Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и 

государственном руководстве. Массовое  движение за отмену монополии КПСС на 

власть. Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». 

Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками и Центром. 

Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. 

Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

 Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 

кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 

«Бархатные революции» конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Распад Восточного 

блока и преодоление биполярности мира. Экономические и политические последствия 

распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы. 

    Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского 

общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути экономических 



преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализации цен и ее последствия. Начало приватизации, 

ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной 

экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти – 

исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1933 г. Основные 

политические силы. Выборы в государственную Думу и принятие новой Конституции РФ 

12 декабря 1993 г. 

   Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные 

положения Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях спада 

производства. Проблема отношений между федеральным центром, республиками и 

регионами. Рост сепаратизма и этнополитические конфликты. Чеченская проблема. 

Расстановка политических сил в стране 1990-х гг. Развитие многопартийности в России и 

ее последствия. Изменения  в социальной структуре. Политическая ситуация в России в 

конце XX – начале XXI в. В. В. Путин. Новая расстановка политических сил. 

Формирование властной вертикали. Преодоление негативных последствий 

форсированного реформаторства. Улучшение экономического положения: от спада 

производства к его подъему. Социальная политика. Национальные проекты. Д. А. 

Медведев. 

    Мир на рубеже XX-XXI вв. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия 

в системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы в 

Европе и других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в 

современном мире. Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения 

России с НАТО и Евросоюзом. Участие России в международной борьбе с терроризмом. 

Рост международного авторитета России. Отношения со странами СНГ. Проблемы 

ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные 

организации и общественные движения. 

Тема 10 

Духовная жизнь. (6 часов) 

   Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 

Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие 

космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о 

ноосфере. 

    Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное 

оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. 

Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая 

телефонная связь. 

   Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение 

культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни 

общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца 

XX в. Музыка. Архитектура. Массовая культура. 

   Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры 

России на рубеже XIX-XX вв. Основные течения и направления русского искусства и 

литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. 

Русский модернизм и авангард. Влияние достижений культуры России на мировые 

художественные процессы XX в. 

    Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура.  

Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. 

Отражение событий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический 

реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х 

гг. Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная 

культура второй половины XX в. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского 

общества. Отражение советской действительности в произведениях литературы, искусства 

и кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского общества. Официально- 



охранительная и неофициозная тенденции в советской культуре. Основные тенденции 

развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1. Россия и мир 

вначале XX века. 

7 Текущий 

Раздел 2. Мировая война и 

революционные потрясения 

 

12 Текущий 

Раздел 3. Мир в межвоенный 

период  

 

4 Текущий 

Раздел 4. Социалистический 

эксперимент в СССР 

 

8 Текущий 

Раздел 5. Вторая мировая 

война.  

 

7 Текущий 

Раздел 6. Биполярный мир и 

«холодная война»  

 

5 Текущий 

Раздел 7. СССР и 

социалистические страны 

Европы 

 

4 Текущий 

Раздел 8. Запад и «третий 

мир» во второй половине XX 

века 

 

5 Текущий 

Раздел 9. Россия в 

современном мире   

 

8 Текущий 

Раздел 10. Духовная жизнь.  

 

6 Текущий 

 

Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 



обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении 

разнообразных проблем. 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету обществознание 

Класс 11 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативной документации, 

обеспечивающей реализацию программы: 



- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «Обществознание», а также Примерная программа основного 

общего образования по обществознанию  МО РФ 2004 г  (Сборник нормативных 

документов. Обществознание /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-у изд. – М.: Дрофа, 

2006. – 73 с.) 

- авторской программой Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А. И. 

Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г;  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 

в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению выпускников 

основной школы. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

 Цели и задачи изучения обществознания в основной школе. 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 



• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников, к изучению предмета «Обществознание» на профильном 

уровне в старших классах. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все компоненты 

взаимосвязаны. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 

детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных исторических и обществоведческих терминов и понятий. Для 

детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания, работа с 

дополнительной литературой. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 часа, при 34 учебных 

неделях, таким образом в учебном году 102 часа.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 

  

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

Результаты: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 



будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

33) использование элементов причинно-следственного анализа; 

34) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

35) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

36) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

38) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

40) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 



преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

 

Раздел 1.экономическая жизнь 

общества  

 

35 Текущий, промежуточный 

Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

3  

ПОУ по главе 2  

Раздел 2. Социальная сфера 

 

20 Текущий, промежуточный 

Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

3  

ПОУ по главе 2  



Раздел 3. Политическая жизнь 

общества  

 

25 Текущий, промежуточный 

Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

3  

ПОУ по главе 2  

Заключение.  3 итоговый 

Повторение.  

 

4 итоговый 

 

Глава I.Экономическая жизнь общества.(35часов) 
Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и 

развитие. Рыночные отношения в экономике. Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Слагаемые успехи в бизнесе. Экономика и государство. Финансы в 

экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика. Экономическая культура. 

Повторение темы « Экономическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме» Экономическая жизнь общества» 

Глава II. Социальная сфера (20часов) 
Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация 

и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в 

современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме « Социальная сфера» 

Глава III. Политическая жизнь общества (25 часов) 
Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое 

поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме « Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме « Политическая жизнь общества» 

Заключение (3часа) 
Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа 

Повторение (4 часа) 

 

Контроль предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: с 

помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 



При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально 

формирующие самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

• тестовые диагностические задания; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать 

материал и таким образом исправить полученную ранее оценку «зачёт/незачёт». В конце 

изучения каждого тематического блока формой тематического контроля является 

выполнение тестовых заданий. 

Итоговое оценивание проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в 

конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

задании, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в решении 

разнообразных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету Право  

Класс 11 

Пояснительная записка 



Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- на  основе  авторской программы Певцовой В.А. «Право.Основы правовой культуры.» 

10-11 классы – М.: Русское слово, 2006г. 

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10; 

Изучение курса «Право. Основы правовой культуры» направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

•  воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

•  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

•  овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

•  формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые актуальные 

вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление ис-

следовательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного 

преобразования мира.  

Учебный курс « Право. Основы правовой культуры» на профильном уровне 

позволяет изучить не только нормы национального законодательства, но и важные правила 

и проблемы международного права. К ведущим темам курса относятся те, которые более 

всего ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем и будущем. 

Однако, при выстраивании логики правового обучения обращено внимание на мировой 

опыт правовой подготовки граждан, а потому признано целесообразным включить в 

программу обучения теоретические вопросы, ставшие основой для понимания норм права: 

проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права; 

правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая 



ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; консти-

туционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное 

право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; 

юридическое образование. 

Обучение праву в рамках курса формирует целостный комплекс общеучебных 

умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. 

Так, например, школьники знакомятся со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта. Это 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и 

норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей 

с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную 

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при решении 

учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в 

учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, 

ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять 

отдельные виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные 

склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию 

на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Данный курс изучается  как самостоятельный учебный предмет Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.      

Рабочая программа ориентирована на профильные подгруппы учащихся 10-11 классов. 

Срок реализации программы-2 года. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Данная программа ориентирована на получение уч-ся базовых правовых знаний. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 

поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений 

осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные 

правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 

государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; пол-

номочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Курс направлен на формирование умений и навыков 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата); 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза, умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». 

- в области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 



достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

-умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

- владение основными навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута), 

- в области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования 

как средства развития культуры личности, объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в кол-

лективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Общеобязательными по курсу являются следующие виды деятельности: 

•  работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

•  анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

•  выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

•  изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

•  решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

Результаты освоения учебного предмета  

Развитие 

1. российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

2. гражданскую позицию 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. сформированного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

4. сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

5. толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6. навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

7. нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8. понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 



1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

1. сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2. владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3. сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4. владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5. сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6. сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7. сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

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; 

8. понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

9. сформированность умений применять правовые знания для оценивания 



конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Содержание  учебного курса (34 часа) 11 класс 

 

Гражданское право (11ч)  

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты (участники) гражданско – 

правовых отношений. Сделки и представительство. Обязательное право. Понятия и 

сущность договора. Виды договоров. Право собственности и его виды. Общая 

собственность и порядок защиты права собственности. Защита неимущественных прав. 

Гражданско- правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Государство как субъект 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Наследственное право. 

Обобщение по теме «Гражданское право». 

 

Семейное право (1ч)  

Правовые нормы института брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

 

Жилищное право (1ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

 

Трудовое право (5ч) 

Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. Рабочее время 

и время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.  

 

Административное право и административный процесс. (3ч) 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Органы, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

 

Уголовное право и уголовный процесс (4ч) 

Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная преступность. 

Основания уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовно-

процессуального права. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних.  

Обобщение по теме «Отрасли права».(1ч) 

 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. (5ч) 

Правовое регулирование денежного обращения. Банковская система РФ. Экологическое 

право. Государственная политика РФ в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Организационно-правовые формы высших 

учебных заведений. Правила поступления и обучения в вузе. Юридические профессии: 



судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной деятельности юриста.  

 

Международное право (1ч) 

Понятие международного права. Принципы и субъекты международного права. 

Организация объединенных наций и защита прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Значение международного гуманитарного права в современном мире. Правовое 

регулирование поведения участников международных вооруженных конфликтов.. 

 

Итоговое повторение по курсу (1 ч) 

 

 

Содержание тем учебного курса по праву для 11 класса 

 

 

                                Раздел 

                         учебного курса 

 Кол-во 

часов 

 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Раздел1. Гражданское право 10 Устный опрос 

Раздел2. Семейное право 1 Устный опрос 

Раздел3. Жилищное право 1 Устный опрос 

Раздел4. Трудовое право 5 Устный опрос 

Раздел5. Административное право и 

административный процесс 

3 Устный опрос 

Раздел6. Уголовное право и уголовный процесс 4 Устный опрос 

Раздел 7. Правовое регулирование в различных 

сферах общественной жизни 

5 Устный опрос 

Раздел8. Международное право 1 Устный опрос 

Уроки  обобщения 4 Тестирование 

Всего 34  

 

 

Контроль предметных результатов 

 

Он является важнейшим этапом  учебного процесса и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующие функции. 

Преобладающими формами контроля являются: 

1.Текущий- проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные работы, 

тестирование в рамках урока. 

2. Промежуточный- контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по 

окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

3. Итоговая аттестация проводится по окончании учебного года на основе промежуточного 

контроля и в форме ЕГЭ в 11 классе. 

 

Результаты изучения курса должны соответствовать государственным требованиям, 

предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений РФ. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки выпускников 



 

В результате изучения права на  ученик должен: 

Знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

 

Уметь 

 

 характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, 

основные отрасли права, систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России, принципы организации и деятельности органов государственной 

власти, порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной 

защиты и социального обеспечения, порядок получения платных образовательных 

услуг. 

 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм 

правового регулирования, содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права, содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений  

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента), особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом,  

 различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопроизводства, 

основания и порядок назначения наказания, полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека, 

объекты гражданского оборота, организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров,  

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности, гарантий реализации основных конституционных прав, 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде, общепризнанных принципов и норм международного права, 

правоприменительной практики; 

 

         Использовать приобретенные знания и умения  в практической    деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка 

разрешения споров;  

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью 



 

Рабочая программа 

 

По предмету Экономика  

Класс 11 

        

Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативной  документации,  

обеспечивающей  реализацию  программы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- на  основе  авторской программы И.В. Липсица. Экономика.10-11 класс.М.:Вита-Пресс. 

2011,  

- на основе  Основной образовательной программы образовательного учреждения  МБОУ  

Лицея № 10. 

         

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения 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; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание экономического образования знакомит старшеклассников с основами 

экономической науки, обеспечивает формирование у учащихся экономической  грамотности, 

культуры экономического мышления, позволяет школьникам составить целостное 

представление о сути экономических явлений и их взаимосвязи, понять причины и сущность 

тех проблем, с которыми им предстоит встретиться в будущем и научиться находить 

наилучшие способы своего поведения в мире экономики. Учебный курс сопровождается 

рассказами об истории развития хозяйственных институтов и выдающихся персонажей 

экономической истории. 

Помимо знаний, содержательными компонентами предмета являются: экономические навыки 

,умения, ключевые компетентности. 



Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

географии, права, истории. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа ориентирована на 10,11 классы. 

Срок реализации программы-2 года. 

Данная программа реализуется в профильных подгруппах 10, 11 классов, ориентированных на 

получение базовых экономических знаний. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Овладение  системой экономических знаний позволит учащимся эффективно исполнять 

основные социально-экономические роли-потребителя, производителя, предпринимателя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика. Изучение экономической науки поможет учащимся  найти интересное и 

нужное занятие как для себя, так и для общества. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;    - 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

 

Результаты освоения учебного предмета  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 

современной экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические 

права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность 



 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях 

экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономического и междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в 

экономике, включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, 

интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

экономических явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

связи между экономическими явлениями и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и 

практической деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение 

базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, 

экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, 

финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая политика, 

мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни 

современного российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной 

российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, 

банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является 

успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, 

включающего все три типа заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся 

экономических знаний. 

 

Содержание учебного предмета 
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы 

(ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи 

экономики и способы их решения в различных экономических системах. Типы 

экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и 

способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 



Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в 

России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты.  

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. 

Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица 

и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их 

влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования 

работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки.  

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.  

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль 

государства в экономике.  

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная 

политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники 

доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 

 Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, 

маркетинга. 

Контроль предметных результатов 

Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины 

различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. экономический рост, 

глобализацию мировой экономики. 

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли.. 

-  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и  экономически оправданного 

подхода к решению жизненных задач, овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 

осознанный выбор в условиях альтернатив.  

Контроль является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Преобладающими формами контроля являются: 

1.Текущий  контроль знаний- проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование в рамках урока. 

2.Промежуточный контроль- контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

3.Итоговая аттестация проводиться по окончании учебного года на основе 

промежуточного контроля и в форме ЕГЭ в 11 классе 

 

Содержание тем учебного курса по экономике для 11 класс 

 

Раздел учебного курса Количество часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. 

Формы контроля 

Раздел 1. Что такое фирма и 

как она действует на рынке 

6 Устный опрос 

 

Раздел 2. Как семьи 

получают и тратят деньги 

3 Устный опрос 

Раздел 3. Неравенство 

доходов и его последствия 

4 Устный опрос 

Раздел.4. Экономические 

задачи государства 

4 Устный опрос 

Раздел 5. Государственные 

финансы 

4 Устный опрос 

Раздел 6. Экономический 

рост 

4 Устный опрос 

Раздел 7. Организация 

международной торговли 

5 Устный опрос 

Уроки обобщения 4 Тестирование 

Всего 34  

 

 


