
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

(10-11 класс) МБОУ лицей №3 2019-2020 учебный год 

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

 Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» для 10- 11 класса 

составлена  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

3. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 10-11 

классы» под редакцией Н.Г. Гольцовой, М: «Русское слово», 2014г. без изменений. 

             Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 

10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./Н.Г. Гольцова /М.: 

Русское слово, 2014г., включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2018-2019 учебный год. 

 В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» 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 нѐм 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 учѐтом 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 

своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы обучающиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи обучающихся, развития их 

творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям родной литературы, что 

окажет положительное влияние на формирование личности обучающихся. 

 Планируемые  результаты освоения  предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения шкального образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 



1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

                           Аннотация к рабочим программам по литературе 

               Рабочая программа по ЛИТЕРАТУРЕ  в 10 классе разработана в соответствии с: 

* Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования,  

*на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования МБОУ лицея №3, 

* Примерной программы основного общего образования по литературе с учѐтом 

авторской программы по литературе Г.С. Меркина, С.А. Зинина. М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012.  (ФГОС. Инновационная школа). 

 Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК  «Литература 10 класс» 2 ч. Авторы  Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.   

 Программа  10 класса по литературе   рассчитана на  102 часа   (3  часа в неделю)  

На основании  календарного учебного графика  общее количество часов в 10 -А классе 

составляет  102 часа. 

Программа разработана на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Литература.5-9 классы. – 2-е изд., дораб. –  М.: Просвещение, 2011.и авторской 



Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.-М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2011. 

 Планируемые результаты.10 класс. 

Учащийся должен знать \ понимать: 

 образную природу словесного искусства 

 содержание изученных литературных произведений 

 основные факты жизни и творчества писателей – классиков XX века 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению 

      писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

11 класс. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 



- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам математического 

анализа (10-11 класс) 

 

Рабочая программа  учебного курса по алгебре и началам математического анализа  

для 10 - 11  классов  разработана  на  основе Примерной программы среднего  общего 

образования (профильный  уровень) с учетом требований федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и с учетом 

программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций авторских  

программ Ю.М. Колягина,  М.В.Ткачевой. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников: 

 Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией 



А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2018 

 Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией 

А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2018 

 

   Данная рабочая программа рассчитана: профильный  уровень  4   часа в неделю 

Г л а в н о й  ц е л ь ю  школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило ц е л и  о б у ч е н и я  м а т е м а т и к и :  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углублѐнной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содер-

жании календарно-тематического планирования предлагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельный подходы, 

которые определяют з а д а ч и  о б у ч е н и я :  

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и начал математического 

анализа отводится  272  часа за 2 года обучения (по 4 часа в неделю в 10 и 11 классе). 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, самостоятельные 

работы, контрольные работы,тесты, зачеты. 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

- либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

 триместровую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного на основании текущей аттестации; 



 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

Стартовый контроль учащихся — процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения учащимися учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка степени усвоения 

учащимися учебного материала, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой. 

Периодический контроль — подразумевает проверку степени усвоения учащимися 

учебного материала по итогам изучения раздела или темы. 

Рубежный контроль – проверка знаний учащихся за полугодие в виде административных 

контрольных работ. 

 
Аннотация к рабочей программе по 

геометрии 10 - 11 класс (профильный 
уровень) 

Программа составлена на основе авторской программы Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б. Кадомцева «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) 10-11 класс 

издательства Просвещение, 2017 г. и обеспечена УМК для 10-11 класса (авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Поздняк). 

Данная программа рассчитана на 136 учебных часов  (2 часа в неделю) - профильный 

уровень (2 вариант). Используемый учебник: Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл. 

Просвещение, 2017 -2018 гг. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

2. овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

3. развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и еѐ приложений в будущей профессиональной деятельности; 

4. воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

На основании требований ФГОС ООО в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 



 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

- либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

 триместровую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 

Стартовый контроль учащихся — процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения учащимися учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка степени усвоения 

учащимися учебного материала, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой. 

Периодический контроль — подразумевает проверку степени усвоения учащимися 

учебного материала по итогам изучения раздела или темы. 

Аннотация к рабочим программам по истории  

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, 

 -  на основе требований к результатам  освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

лицея № 3; 

 -  Примерной программы основного общего образования по 

всеобщей истории к предметной линии учебников – О.С.Сороко-Цюпы 10-11 

классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год; 

-программы  «История России» 10-11 классы изд-ва «Просвещение», 

Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлѐва, И.Е.Барыкина; 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

В.И. Уколов.А..В..Ревякин «Всеобщая история с древнейших времен 

до конца 19 века» ,Москва « Просвещение» ,2014. 

М.М. Горинов, А..А.Данилов,М.Ю.Моруков, 

И.С.Семененко,А.Я.Токарева,В.А.Шестаков «История России»,Москва, 

«Просвещение», 2019 

 

Программа 10 класса по истории рассчитана на 68 часов в год, 2 часа 

в неделю. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 



 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, еѐ народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты: 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 

и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего 

образования. 



Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 



 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 Рабочая программа по истории для 11 «А» класса разработана на основе: 

 *Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1576); 
 * требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицей №3 

 * Примерной программы среднего общего образования по истории России. 
Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 
2009. 

 * авторских программ А.А.Улуяна, Е.Ю.Сергеева «Новейшая история зарубежных 

стран». 11 класс,М., Просвещение,2012. и  А.А.Левандовского «История России 

XX – началоXXI вв.» 11 класс,М., Просвещение,2012. 
  

                  Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК: 

 

 * Левандовский А. А. История России ХХ — начала XXI века. 11 класс: учебник 

для      общеобразоват.учреждений: базовый уровень / А. А. Левандовский, Ю. А. 

Щетинов, С. В. Мироненко. - М.: Просвещение, 2013.  

             * А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, под ред. А.О.Чубарьяна «Всеобщая история. 

Новейшая история зарубежных стран», М., Просвещение,2014, 11 класс 

 

 Программа истории  рассчитана на 68 часов  в  год, 2 часа в неделю из 

инвариантной части Федерального компонента учебного плана. 

 На основании  календарного учебного графика  общее количество часов в 11 «А» 

классе составляет  67 часов. 

                        Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, еѐ роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта,  схема);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

К концу изучения курса истории в 11 классе ученики должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной истории; 

 оперировать историческими датами, определять последовательность и 

продолжительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (в связной монологической форме или письменно) об исторических 

событиях, их участниках или исторических деятелях на  основе 2-3 источников 

исторических знаний; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические 

периоды; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы составлять 

описание важнейших памятников культуры народов мира, выражать свое 

отношение к ним, характеризовать вклад современных народов в мировую 

культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических терминов, крылатых выражений; 

 сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические 

явления в странах современного мира, выделяя сходства и различия; 



 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при 

этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий; 

 оценивать вклад русской нации в мировую историю.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении с людьми.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждого раздела предусмотрены 

обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 

учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые 

позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение 

итогового обобщения в форме тестирования.  

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, 

музейная педагогика, тестового контроля.  

Аннотация  

к рабочей программе по курсу обществознания  

10-11 классы. 

Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах составлена в соответствии с: 

 ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) 

 учебным планом образовательного учреждения; 

 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» 2018 г.; 

Рабочая программа по обществознанию в 10 и 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 

итого – 136 часов. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 

1.Обществознание. 10 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л. 

Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В.Белявский и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2018 –

350 с. – (Академический школьный учебник) 

2.Обществознание 11 класс. Базовый уровень  Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

В.А.Литвинов Год издания: 2019 Издательство: Просвещение  

Цели и задачи: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; развитие критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать разнородную социальную информацию (в 

том числе экономическую и правовую), интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  



 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных (в том числе экономических) отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществоведения ученик должен 

знать 

 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, 

его место в системе общественных отношений, функционирование и развитие 

общества как формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные 

институты, включая государство;  

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые 

объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их 

признаки; биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир 

духовной культуры; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений; различать в социальной информации факты и мнения; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, 

научно-популярных, публицистических, художественных) знания по заданным 

темам; анализировать и обобщать социальную информацию; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные 

выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике; 

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным 

проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями. 



 
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

опыт работы с источниками социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

 опыт критического осмысления социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации, поступающей из разных источников, формулирования на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

 опыт анализа общественных явлений и событий; 

 опыт решения познавательных задач, раскрывающих типичные социальные 

ситуации; 

 опыт освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 опыт применения полученных знаний для определения экономически рационального 

и соответствующего закону способа поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 опыт аргументированной защиты своей позиции (в том числе с опорой на правовые 

нормы), оппонирования иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, 

дебатах; 

опыт написания творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 11 «А» класса разработана на 

основе: 

*Федерального компонента  государственного образовательного стандарта(приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089); 

* требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №3 

* Примерной программы среднего общего образования по обществознанию; 

* авторской программы по обществознанию 10-11 класс, А.И.Кравченко, Москва, 

ООО «Русское слово», 2012 г. 

                                     Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК: 

* Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Учебник  «Обществознание» для 11 классов издательства 

«Русское слово», 2012г, Москва 

Программа по обществознанию для 11 класса  рассчитана на  68  часов  (общее количество 

часов  в год),   2 часа в неделю из инвариантной части Федерального компонента учебного 

плана. 

На основании  календарного учебного графика  общее количество часов в  11 «А» классе 

составляет  66  часов. Программа выполняется в полном объеме. 

                                     Содержание  учебного предмета(курса): 

Экономика. 



Понятие экономики. Факторы производства, факторные доходы. Спрос и предложение. 

Рынок и рыночные структуры. Виды рынков. Рыночные отношения в современной 

экономике. Совершенная и несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика 

государства. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. Издержки 

и прибыль. Источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России. 

Измерители экономической деятельности: ВВП, ВНП. Общественные блага. Банковская 

система. Роль ЦБ в банковской системе. Финансовые институты. Инфляция. Роль 

государства в экономике. Налоговая система РФ. Налоги. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный долг, государственный бюджет. 

Труд. Рынок труда. Безработица. Государственная политика в области занятости в России. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. Мировая 

экономика. Глобальные экономические проблемы. Государственная политика в области 

международной торговли. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, факторы производства, рыночная 

экономика, деньги, спрос, предложение, цена, себестоимость, инфраструктура, 

конкуренция, олигополия, монополия, фондовый рынок, акция, облигация, ВВП, ВНП, 

рецессия, депрессия, общественные блага, инфляция, дефляция, эмиссия, социальное 

государство, налог, акциз, государственный бюджет, государственный долг, безработица, 

мировая экономика, экспорт, импорт, международная торговля. 

Политика 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный политический институт. Функции государства. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политический экстремизм. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Гражданское 

общество и правовое государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ. 

Современный политический процесс. Политическая элита, особенности ее формирования 

в России. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. Гражданские инициативы. Многопартийность. Политические партии и 

движения. Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в РФ. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Роль СМИ в политической жизни общества. Особенности 

политического процесса в России. Законодательство РФ о выборах. 

Понятия: политический институт, Конституция, политическая система общества, власть, 

политическая власть, гражданское общество, правовое государство, унитарное 

государство, федерация, политический режим, форма правления, абсолютизм, диктатура, 

тоталитаризм, демократия, прямая и представительная демократия, политическая партия, 

политическая идеология, либерализм, консерватизм, фашизм, общественные движения, 

электорат, избирательная система, типы избирательных систем, избирательное право, 

политическая элита. 

Право. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в РФ. Гражданство в РФ. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности граждан. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права 

и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство РФ об образовании. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Субъекты гражданского права. Понятия юридического и 

физического лица. Организационно0правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права. 



Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

Споры и порядок их рассмотрения. Конституционное судопроизводство. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной и уголовной юрисдикции. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Понятия: образование, нормы права, институт права, отрасль права, гражданство, 

альтернативная гражданская служба, гражданское право, ООО, ОАО, ЗАО, товарищество 

на вере (коммандитное), патент, брак, семья, брачный договор, трудовое право, 

коллективный договор, контракт, пенсия, правосудие, юрисдикция, инстанция, 

ювенальная юстиция, международное право, ратификация, дискриминация, 

международное гуманитарное право. 

                    Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета(курса): 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место 

 и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими 

терминами, и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 



 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей;  

 сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Выпускник школы должен достичь определенного уровня базовых социальных 

компетентностей: 

 в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, 

активно участвовать в жизни семьи и решении еѐ проблем); 

 в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и 

добросовестно исполнять трудовой договор, соблюдать правила трудовой 

дисциплины, разумно пользоваться льготами для работников, совмещающих 

работу с учебой); 

 в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях 

(поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно 

взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского 

общества); 

 в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе 

(проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных 

национальностей и вероисповеданий); 

 в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически 

воспринимать необходимую социальную информацию и рекламу, передаваемую по 

каналам СМИ). 

Знать: 
- тенденции развития важнейших социальных институтов, раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения; 

- осуществление поиска социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

- как использовать приобретѐнные знания для решения практических жизненных 



проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- как использовать приобретѐнные знания для критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- использование приобретѐнных знаний для критического восприятия информации, 

ориентировки в актуальных общественных событиях; 

- понимание необходимости регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования. 

 

Уметь 
* характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

* анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

* объяснять причинно – следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

* раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально – 

экономических и гуманитарных наук;  

* осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно – популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

*оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

* формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определѐнным проблемам;  

 *подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

* применять социально – экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; - решения практических 

жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определѐнных социальных действий; - оценки 

происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; - 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



В результате изучения   курса обучающиеся должны овладеть следующими умениями  и 

навыками: 

•        определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

•        объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

•        овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию 

•        анализировать, систематизировать полученные данные; 

•        освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

•        умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

•        применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; 

•        соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

•        содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 

обучающихся. К ним относятся: 

 определение индивидуальных и коллективных учебных задач; 

 выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению 

учебной задачи; 

 сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

 владение различными формами самоконтроля; 

 оценивание своей учебной деятельности; 

 постановка целей самообразовательной деятельности. 

Мыслительные общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую структуру 

содержания процесса постановки и решения учебных задач. 

К ним относятся: 

 определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 

 выявление существенных признаков объекта; 

 определение соотношения компонентов объекта; 

 проведение разных видов сравнения; 

 установление причинно-следственных связей; 



 оперирование понятиями, суждениями; 

 классификация информации; 

 владение компонентами доказательства; 

 формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

Коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику организовать 

сотрудничество с учителями и другими обучающимися, достигать с ними 

взаимопонимания, организовывать совместную деятельность. К таким навыкам относятся: 

 владение различными формами устных публичных выступлений; 

 оценка разных точек зрения; 

 владение приемами риторики; 

 организация совместной деятельности; 

 владение культурой речи; 

 ведение дискуссии. 

Аннотация к рабочей программе курса «Человек.Общество.Мир» 

Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Человек. Общество. Мир» 

разработана на основе: 

* Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ МО РФ 

№1089 от 05.03.2004.) 

* требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей №3 

* Авторская программа О.И. Волошиной, А.П. Логунова, А.Б. Шатилова, А.В. Юдельсона, 

опубликованной в сборнике «Элективные курсы в профильном обучении. 

Образовательная область «Обществознание»/ под ред. А.Г. Каспржака. Министерство 

образования РФ — Национальный фонд подготовки кадров. — М.: Вита-Пресс, 2004. — 

96 с— ISBN 5-7755. 

                   Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК: 

1.     Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы./Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. М.: Просвещение,  2013; 

 2. Человек и общество. Современный мир. Учебное пособие для 10 класса 

общеобразовательных учреждений./ под. ред. В.И. Купцова. М., «Просвещение», 2014. 

Программа  элективного курса по обществознанию «Человек. Общество. Мир»   

рассчитана на  34 часа в  год,  1 час с неделю  из вариативной части. 

Содержание  учебного предмета(курса): элективный курс  «Человек – общество – 

мир»  

Раздел 1. «Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса» 

Вводное занятие. «Загадка 3 тысячелетия – когда же оно началось (в 2000г., 2001г., 11 

сентября 2002г.)? Условность и реальность исторического времени (2 часа). 

 



Тема 1. Перспективы цивилизации: 

А) уточнение понятия «цивилизация», история вопроса, точки зрения; 

Б) глобальные проблемы человечества и необходимость выработки планетарного 

сознания (3 часа). 

Тема 2. Способы и типы ориентации человечества в культурах и цивилизациях; 

А) диалог цивилизаций; 

Б) конфликт и противостояние цивилизаций; 

В) типы межцивилизационных проблем: две «империи зла», Север – Юг (отсталые и 

передовые цивилизации), Запад – Восток (прогресс и традиции) (4 часа). 

Тема 3. Попытки выработки цивилизационных универсалий: 

А) «право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими; 

Б) «право слабых» воспринимать и адаптировать эти ценности (4 часа). 

Тема 4. Нарастание цивилизационных кризисов: 

А) глобальная Африка; 

Б) демографический кризис и дряхление западной цивилизации; 

В) экологические кризисы; 

В) геополитический кризис (США как супердержава и строительство новой Европы) 

(6 часов). 

Тема 5. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на неѐ: 

А) активизация национального и религиозного факторов, движение «анти- «; 

Б) «принуждение к миру» (США); 

В) ориентация на собственные силы (Китай); 

Г) российский ответ (традиции, государственность, коллективизм). 

(5 часа). 

Тема 6 . Основные тенденции цивилизационного развития: 

А) принципиальная возможность сохранения цивилизации; 

Б) международный терроризм; 

В) поиск координированных усилий (сотрудничество в космосе и т.п.); 

Г) перспектива сохранения многообразия в условиях универсализации. 

(5 часа) 



Тема 7. Главные загадки и тайны 3 тысячелетия(3 часа). 

Заключительные занятия. Подведение итогов (2 часа). 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета(курса): 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

- определять основания и способы своих и чужих действий; 

- определять способ видения мира другими людьми; 

- анализировать, сопоставлять отдельные факты, раскрывать ведущие причинно-

следственные связи; 

- самостоятельно делать обобщения и выводы из сказанного; 

- строить предположения типа: «Почему было так, а не иначе?», «Что было бы, если 

бы...», «Что может быть, если...» и т.п. и объяснять (доказывать) свою точку зрения; 

- ставить вопросы и определять, какой информации не хватает для ответа на 

поставленный вопрос, планировать свои исследования; 

- выдвигать гипотезы и аргументировать их; 

- сопоставлять, сравнивать по различным основаниям; классифицировать, оценивать; 

- осуществлять переход от чувственно-конкретного к абстрактному, а от него к мысленно-

конкретному; оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

- формулировать сущностные определения; 

- схематически изображать явления, события, отношения, действия и т.д.; 

- уметь перекодировать информацию, т.е. превращать текст в таблицы, графики, 

диаграммы и наоборот; 

- уметь освещать материал логично, последовательно, соблюдая принятые нормы устной 

речи; 

- объяснять свои действия, решения, выбор; 

- определять основания чужой точки зрения и оценивать ее аргументацию; 

- ставить себя в позицию оппонента, определять ее сильные и слабые стороны; 

- вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов; 

- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

термины, т. е. распознавать их в различном контексте 

и правильно использовать в устной и письменной речи для описания основных 



социальных явлений и объектов и аргументации теоретических 

рассуждений и обобщений; 

- называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты и характеризовать их, 

т. е. указывать свойственные им значимые признаки; 

- сравнивать изученные социальные явления и объекты, т. е. выявлять их отличия и 

сходства; 

- приводить собственные примеры, т. е. пояснять (иллюстрировать, аргументировано 

раскрывать) изученные теоретические положения на 

соответствующих фактах. 

Учащиеся должны понимать: 

- сущность принципиальных подходов изучения  глобальных проблем человечества, 

выявлять способы и перспективы  их решения; 

- полученную информацию в соответствии с собственным личным опытом, вырабатывать 

способность самостоятельно ориентироваться в окружающем мире. 

- алгоритм  осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности; 

- уметь применять полученные знания и навыки на практике. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. Федерального государственного стандарта среднего общего образования; 

2. Авторской программы Е.М. Домогацких для 10-11 классов(базовый уровень); 

3. Е.М. Домогацких «География. Рабочие программы. 10—11 классы»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  на 2019-2020 учебный год. 

 

Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в старших классах 

средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у обучающихся представление и понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи курса: 

 Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества; 

 Развить пространственно-географическое мышление; 

 Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

 Сформировать представление о географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; 

 Научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 



 Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Программа данного курса соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. География входит в 

перечень учебных предметов, которые изучаются на базовом или углубленном уровне. На 

базовом уровне на изучение предмета отводится  34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 

классе. Особенностью программы является классическая трактовка курса, уже давно 

применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет 

несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в ФГОС, и 

является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим современным 

требованиям. Кроме того, учебник, написанный на базе данной программы, опирается на 

современные статистические данные. 

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика 

мира» и «Региональная характеристика мира», несколько изменено распределение 

тематического материала в рамках разделов. Так в один раздел «Взаимоотношения 

природы и общества» объединены две темы, посвященные природным ресурсам и 

экологическим проблемам. В таком виде изучение темы должно происходить после 

раздела «Население мира». 

Раздел «Политическая карта мира» включен во вторую часть курса и изучается не в 

начале учебного года, а в середине. Перемещение этого раздела в региональную часть 

курса позволяет разделить материал на две равноценные и вполне самостоятельные части. 

Это делает возможным гибкое использование данной программы. 

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран 

современного мира, в середину курса привел к необходимости изучения классификации 

стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь 

говорить о населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними 

связаны, без представления о двух полюсах современного мира просто невозможно. 

            Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел 

темы, посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. 

Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша 

страна всегда была и остается  частью мирового хозяйства, причем ее место в этом 

мировом хозяйстве постоянно меняется.  

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой 

«Современная география», в ней речь идет о сущности современной географии вообще и 

социально-экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, 

которые решает географическая наука, а также используемые ею научные методы. 

Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном 

устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического развития. Здесь 

реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, 

экономика. 



Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности 

населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее 

человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и 

мозаичности и, как следствие, сложного клубка этнорелигиозных проблем. Делается 

важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных 

стран и территорий, так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире 

проблемам уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современного мира. В 

этой теме также реализуются межпредметные связи с  историей, обществознанием. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения 

природы и общества», также во многом посвящена именно проблемам, но это проблемы 

экологические, они – следствие современного производства. Однако, основная мысль 

темы такова: эти проблемы не являются неизбежностью, у человечества есть достаточно 

возможностей решить их или, по крайней мере, снять их остроту. Значительное место 

отведено стратегиям решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные 

связи с  биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот практически 

неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и 

разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит 

в небольшом количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового 

хозяйства. Такая позиция авторов обусловлена рядом причин:  

- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее 

акцентировать внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на 

современном этапе развития международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного 

географического образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, 

именно в таком ключе рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.  

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она 

является закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются 

межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам 

человечества. Материал представлен одним информационно-насыщенным параграфом. 

Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) 

уже подробно говорилось в соответствующих темах, в этом параграфе показывается 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются 

возможности человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с 

дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного 

устройства, а также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, 

что знакомство с политической картой мира дается не только в географическом, но и в 

историческом аспекте: учащимся рассказывается об этапах, которые прошла 

государственно-территориальная структура мира в ходе своего развития. 



Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно 

полно отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-

Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить 

внимание, что характеристики географического положения, населения и природных 

ресурсов даются для всего региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни 

рассматриваются на уровне субрегионов. Для более подробной детальной характеристики 

в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из которых является либо типичной 

для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся своим лидирующим положением в 

регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что 

данный курс предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном 

стандарте на изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 

– 11 классах. Здесь не дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 

классе подобнаяхарактеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два 

блока вопросов: эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место 

страны в современном мире. Все темы второй части курса реализуют межпредметные 

связи с такими предметами как история, обществознание, экономика, экология.  

Виды и формы контроля  

Применяются следующие виды контроля – текущий (тесты, практические и 

самостоятельные работы) и итоговый (итоговое тестирование). 

  

Аннотация к рабочей программе по химии для 10-11 класса 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций на углубленном уровне. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования и примерной 

программы по химии среднего (полного) общего образования. 

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством 

«Дрофа»: 

—Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 10 

класс (углубленный уровень); 

—Еремин В. В., КузьменкоН. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 11 класс 

(углубленный уровень). 

Настоящее пособие реализует общие цели среднего (полного) общего образования, 

авторские идеи развивающего, современного, научно обоснованного курса химии, внутри 

предметные и межпредметные связи. Пособие предусматривает формирование 

универсальных учебных действий учащихся, позволяет осуществлять системно-

деятельностный и практикоориентированный подходы в обучении. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 



Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

в средней (полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного 

отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление 

к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. Метапредметными результатами освоения 

выпускниками 

средней (полной) общей школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования при 

изучении химии научиться: 

А) на базовом уровне в познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 

8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

9) описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 



10) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

Б) на углубленном уровне: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать 

ее научную достоверность; 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для 

этого доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: 

прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

16) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

17) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием 

                   Рабочая программа по химии для 10-11 классов (базовый уровень)  

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, одобренный совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой среднего (полного) 

общего образования. Базовый уровень. (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу рабочей 

программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных 



программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия 10 

класс и 11 класс. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. 

– 2 – е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007-2012г.г Рабочая программа рассчитана на 68 

часов, 2час в неделю, из них отводится на проведение контрольных работ –4 часа; 

практических работ – 2 часа. 

Программа курса химии для 10-11 классов направлена на создание целостного 

естественнонаучного восприятия мира и формирует навыки безопасного взаимодействия с 

окружающей средой. Учебники отличает точный отбор фактологического материала, 

строго выверенные междисциплинные связи необходимые для создания целостного, 

естественнонаучного восприятия мира и формирования навыков комфортного и 

безопасного взаимодействия с окружающей средой на производстве и в быту. Программа 

составлена в полном соответствии с обязательным минимумом содержания основного 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников основной 

общеобразовательной школы 

В рабочей программе отражены нормативные документы , основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса с указанием отличий от примерной 

программы, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

при устном ответе, письменных контрольных тестов, контрольных работах, 

экспериментальных умений, умений решать расчѐтные задачи. Целью рабочей программы 

является практическая реализация компонентов ГОС при изучении химии. Рабочая 

программа создает индивидуальную педагогическую модель образования на основе ГОС 

на  основе примерной и авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной 

программы ОУ. Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 

управления образовательным  процессом по учебной дисциплине - химии. Рабочая 

программа определяет конкретно содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 класс - 11кл. 

Рабочая программа по физике для 10-11кл. составлена в соответствии с 

федеральным компонентом  государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 2004г. Базовый уровень. 

Учебники: 

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Классический курс. Физика 

10класс» Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2012г.  

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Классический курс. Физика 

11кл.» Рекомендовано Министерством образования и науки  Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2010г  

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. 

Курс физики 10-11 классов имел дифференцированный характер. Однако, с 

некоторого момента времени курс физики в 10-11 классах приобрел новое значение. 



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 и 11 классах отводится 68 

часов из расчѐта 2 часа в неделю.  

 Цели изучения физики: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в 

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

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и стоить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно- 

научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждѐнности и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного 

содержания; готовности к морально – этической оценки использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретѐнных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета биология 10-11 классы 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного Стандарта 

среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень), примерной 

программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для 

базового изучения биологии в X – XI классах автор В.Б. Захаров (линия Н.И. Сонина). 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы. 

Учебная литература:  

1. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 

10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа. 

2. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 

11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009.  

Основные темы курса: 

10 класс:  

 Многообразие  живого мира. Основные свойства живой материи (2  часа) 

 Возникновение жизни на Земле (6 часов) 

 Химическая организация клетки (5 часов) 



 Метаболизм – основа существования живых организмов (3 часа) 

 Строение и функции клеток (5 часов) 

 Размножение и развитие организмов (5 часов) 

 Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков (7 часов) 

Количество уроков: 32 часа, из расчета 1 час в неделю. 

11 класс: 

 Повторение материала 10 класса (2 часа) 

 «Закономерности изменчивости» (3 часа) 

 Основы селекции (2 часа) 

 Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение  (9 часов) 

 Биологические последствия приобретений. Макроэволюция (2 часа) 

 Развитие жизни на Земле  (3 часа) 

 «Происхождение человека» (3 часа) 

 «Биосфера, ее структура и функции (2 часа) 

 «Жизнь в сообществах. Основы экологии» (4 часа) 

 Биосфера и человек. Ноосфера (2 часа) 

 Бионика (1 час) 

Количество уроков: 32 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Цели и задачи курса 

 В Рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени 

среднего (полного) образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 



умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном:  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии); о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о важных биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания биологического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования биологических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на биологическом материале; решение генетических задач практического 

характера; использования генетических схем для самостоятельного составления 

генетических задач на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа текста, таблицы, 

рисунка, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 



 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Биологическое образование складывается из следующих содержательных компонентов: 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация; происхождение и 

начальные этапы развития жизни на Земле (разнообразие теорий эволюции); методы 

научного познания; учение о клетке; размножение и развитие организмов; основы 

генетики и селекции. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 узнать и понять основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

 узнать и понять особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; 

брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; 

размножение; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие 

организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

 узнать об особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав 

и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

 выяснить причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, 

мутаций; 

 научиться приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных 

мутаций; популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, 

мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование 

научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной 

картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 



 научиться приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, 

используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 

молекулярной биологии; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими 

животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости сохранения 

многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

 научиться оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; значение биологических открытий; 

 научиться аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических 

проблем: эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности 

и происхождения жизни; 

 научиться устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза; 

 научиться правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

задачи разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания; 

 научиться самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 

биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 

исследований. 

 

Аннотация  к рабочей программе по Информатике 10-11 класс 

Данная рабочая программа по информатике для 10-11 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования 

 требования государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственных стандартов образования; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным) 

 примерной программы по информатике основного общего образования, 

составленной Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; 



 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 авторского тематического планирования учебного материала по информатике 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

•   освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; работе с логическими величинами, формирование 

навыков программирования на языке Паскаль. 

•   овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств Икт при изучении 

различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах (X-XI класс по 1 часу в неделю, 68 часов). Данный 

учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса «Информатика» в 

основной школе (в 7-9 классах).  

В курсе изучения Информатике за 10 классе запланировано 15 практических работ, 

за 11 класс – 18 практических работ.  

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 

следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий -  оценка промежуточных достижений используется как 

инструмент положительной мотивации, для своевременной коррекции 

деятельности учащихся и учителя; осуществляется по результатам выполнения 

учащимися практических заданий; 

 взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 11 класс 
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне, разработанной автором учебников 

Угриновичем Н.Д., содержание которой соответствует Примерной программе 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на 

базовом уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, с 



учѐтом требований федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

 

Цели и задачи программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 

позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение 

и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

 

Структура документа  
 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, содержание 

учебного материала, требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-

тематическое планирование, учебно-методический комплект. 

        Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом 

уровне составлено в соответствии с Базисным учебным планом и рассчитано на 34 

часа. 

 

При преподавании используются: классно-урочная система, практические 

занятия на персональных компьютерах, применение мультимедийного материала. 

 

Формы организации учебного процесса 
 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий 

 рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в 

компьютерном школьном классе или дома. 



Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  
Все формы текущего контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической 

работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

 

Типы уроков: ознакомление с новым материалом, информационно-развивающий 

урок, формирование практических навыков, закрепление изученного материала, 

комбинированный , урок-контроль знаний, обобщение и систематизация знаний. 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета(курса): 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы общего образования:  

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 основной школе, являются: 

- реализована возможность выполнения проектных заданий в разных форматах: как 

индивидуально, так и в группах с последующей публичной защитой результатов 

исследовательской работы. Для организации обсуждения в классе рассматриваются 

реальные ситуации использования информационных и коммуникационных технологий в 

деструктивных целях, оцениваются задачи и последствия, роль государственных структур 

и отдельных личностей; 

- выполнение опорных заданий индивидуально и в группах. Выполнение практических 

работ (проектов) и публичное представление результатов работ; 

- наличие вопросов и заданий на анализ изучаемого материала, аргументированное 

доказательство своей позиции. Использование заданий деятельностного характера на 

обобщение и систематизацию изученного материала. Обсуждение характеристик 

информационного общества, проблем и последствий его построения. 

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 основной 

школе, являются: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы;  

- изучение основ формирования 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); 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса предполагает 

обсуждение и принятие согласованных решений;  

- ряд практических и проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать. 

 

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. 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 назначения 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 приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентация в информационном пространстве, работы с распространѐнными 

автоматизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

10 - 11 класс 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 

"Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

 примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие 

10–11классы. Базовый уровень: учеб.пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

Количество часов, отводимых на изучение предмета: 34 (10-11 класс). 

Учебно-методический комплект, используемый при реализации рабочей 

программы: 

1. Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб.для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 2018. 



2. Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый уровень: учеб.пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: 

Просвещение, 2017. 

Планируемые   результаты  освоения  учебного  предмета (курса) 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— Воспроизводить сведения по истории развития астрономии,о ее связях с физикой 

и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

— воспроизводитьопределениятерминовипонятий(созвездие,высотаикульминациязве

здиСолнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосныхлетиновогокалендарногостиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным 

глазомдвижениязвездиСолнцанаразличныхгеографическихширотах,движениеифазыЛун

ы,причинызатменийЛуныиСолнца; 

— применятьзвезднуюкартудляпоискананебе определенныхсозвездийизвезд. 

— воспроизводить исторические сведения остановлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводитьопределениятерминовипонятий(конфигурацияпланет,синодически

йисидерическийпериодыобращенияпланет,горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта,астрономическаяединица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерамирасстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) законаКеплера; 

описывать особенности движения телСолнечной системы под действием сил тяготения 

поорбитамсразличнымэксцентриситетом 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

характеризовать особенности движения иманевров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечнойсистемы 

 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулироватьиобосновыватьосновныеположениясовременнойгипотезыоформир

ованиивсех телСолнечнойсистемыизединогогазопылевогооблака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды,метеоры,болиды,метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия отЗемли; 

— перечислять существенные различияприроды 

двухгрупппланетиобъяснятьпричиныихвозникновения; 

— проводитьсравнениеМеркурия,ВенерыиМарса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер,указыватьследыэволюционныхизменений природы этихпланет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохраненияуникальной природыЗемли; 

— описыватьхарактерныеособенностиприроды планет-гигантов,ихспутниковиколец; 

— характеризовать природу малых тел 

Солнечнойсистемыиобъяснятьпричиныихзначительных различий; 

описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

придвижении тел,влетающихватмосферупланетыскосмической скоростью; 



— описывать последствия падения на Землю крупныхметеоритов; 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— объяснять сущность астероидно-кометной 

опасности,возможностииспособыеепредотвращения определять и различать понятия 

(звезда, модельзвезды,светимость,парсек,световойгод); 

— характеризовать физическое 

состояниевеществаСолнцаизвездиисточникиихэнергии; 

— описыватьвнутреннеестроениеСолнцаиспособыпередачиэнергииизцентракповерхн

ости; 

— объяснятьмеханизмвозникновениянаСолнце грануляции ипятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечнойактивностииихвлияниенаЗемлю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр —светимость»; 

— сравнивать модели  различных  типов  звезд  с модельюСолнца; 

— объяснятьпричиныизменениясветимостипеременныхзвезд; 

— описывать механизм вспышек новых исверхновых; 

— оценивать время существования звезд взависимостиотихмассы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовоеизлучение); 

— характеризовать основные параметры 

Галактики(размеры,состав,структураикинематика); 

— определятьрасстояниедозвездныхскоплений 

игалактикпоцефеидамнаосновезависимости«период —светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические,неправильные); 

— сравниватьвыводыА.ЭйнштейнаиА.А.ФридманаотносительномоделиВселенной; 

— обосновыватьсправедливостьмоделиФридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрахгалактик; 

— формулировать законХаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе 

законаХаббла;посветимостисверхновых; 

— оцениватьвозрастВселеннойнаосновепостояннойХаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы грячейВселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения— Большоговзрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи,природакоторойещенеизвестна. 

 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные  результаты позволяют: 

— систематизироватьзнанияометодахисследованияисовременномсостояниипроблем

ысуществованияжизнивоВселенной. 

Метапредметные результаты 



 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека  на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе  с выполнением различных 

социальных ролей. Представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию;  

Личностные результаты 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Убежденность в познании природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности на основе личностно-

ориетированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, оценки влияния на организм человека и другие организмы, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды 

СОДЕРЖАНИЕ 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. 

Астрометрия 

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Законы Кеплера 

Космические скорости 

Межпланетные перелѐты 

Луна и еѐ влияние на Землю 



Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Планета Земля 

Планеты земной группы 

Планеты-гиганты 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Метеоры и метеориты 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Солнце 

Внутреннее строение Солнца 

Звѐзды 

Основные характеристики звѐзд 

Внутреннее строение звѐзд 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры 

Двойные, кратные и переменные звѐзды 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления 

Галактики 

Закон Хаббла 

Активные галактики и квазары 

Скопления галактик 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Расширяющаяся Вселенная 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия 

Обнаружение планет возле других звѐзд. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10-11 класс.  

Рабочая программа по физической культуре на ступень среднего основного общего 

образования  составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Примерной программы основного общего 

образования по физической культуре«Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 10-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2018).В 

программе предусмотрена преемственность с программами основного общего 

образования, развитие всех основных видов деятельности обучающихся, представленных 

в программах для начального общего образования.  

         Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классах из расчѐта 3 ч в неделю: в 10 

классе -102 ч, 11 класс – 102ч. 



Программа состоит из:   «Пояснительной записки» с требованиями к результатам 

обучения; «Содержания курса»; «Календарно-тематического планирования». 

 «Пояснительная записка» открывается разделом «Нормативно-правовая база», где 

раскрывается преемственная связь программы с важнейшими нормативными 

документами. 

Раздел  «Содержание программы» характеризует структуру курса, включает 

перечень изучаемого содержания с распределением по классам, указанием количества 

часов, перечислением основных видов деятельности и изучаемой терминологии; формы 

организации учебных занятий, в том числе и образовательных технологий;формы 

контроля. 

Раздел «Программное и учебно-методическое оснащение учебного процесса» 

отражает количество часов в неделю по учебному плану школы, реквизиты программы, 

УМК учителя и обучающихся. 

Раздел «Планируемые результаты» представляет образовательные результаты на 

нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, 

предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, 

эстетической. 

В  «Календарно-тематическом планировании» представлены темы курса с 

указанием количества учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, дана 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий).  

Учебный процесс по рабочей программе обеспечивается линией УМК по 

физической культуре  для 10-11 классов коллектива автора под редакцией В.И. Ляха 

выпускаемых издательством «Просвещение». 

Планируемые результаты изучения физической культуры 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне должен знать: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 



– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне должен уметь: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Аннотация к рабочей программе по курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

10-11 класс 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11класса разработана в соответствии с:  



  - федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- примерной рабочей программой«Основы безопасности жизнедеятельности»10-11 классы;-

предметной линией  учебников под редакцией А.Т. Смирнова,  Б.О. Хренникова, 

Просвещение   ФГОС 2018г.    

Она конкретизирует и определяет содержание предметных тем образовательного стандарта,  

распределение учебных часов по разделам курса  и последовательность изучения тем учебного 

предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных  особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, для организации и проведения учебных сборов, а также военно-

профессиональной ориентации и военно – патриотического воспитания школьников. 

Главной целью программы основного общего образования является ее ориентация на личную 

безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений применять 

правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. В связи с этим 

логика построения программы заключается в том, чтобы школьники научились правильно 

оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий :опасность —

>причина опасности —> последствие опасности —>действие. 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности» 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного 

отношения к подготовке к службе в Вооружѐнных Силах РФ и защите своего Отечества 

           Программа предусматривает объѐм 34 учебных часа в каждом классе или 1 час в 

неделю; из них 18 часов в обязательном порядке отводится на изучение нового раздела 

«Основы воинской службы». 

        В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных 

сборов с юношами 10 класса на базе воинских частей, определяемых военными 

комиссариатами, или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов 

выделяется пять дней (35 часов учебного времени). 



Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех модулей.Основы безопасности личности, 

общества и государства, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, обеспечение 

военной безопасности государства. 

Программа включает следующие разделы: 

 Раздел №1 основы комплексной безопасности 

 Раздел №2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

 Раздел №3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

 Раздел №4 Основы здорового образа жизни  

 Раздел №6 Основы обороны государства 

 Освоение программы курса ОБЖ в 10-11 классе заканчивается выставлением итоговой годовой 

оценки. 

Формы промежуточного  контроля: 

1. Тестовые задания.  

2. Устный опрос. 

3. Самостоятельные проверочные работы 

4.  Проектная работа. 

5. Диктант по ОБЖ. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 10-11 класс 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089. «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего среднего (полного) общего образования». 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29.12.2012; 

 Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса 

―Английский язык. Brilliant» 10 класс‖ авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, 

Ж. Перретт. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, набора 

демонстрационных карточек, аудиоприложения на CD и книги для учителя. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часов (из расчета 3 часа в неделю) для 10 классов, для 

обязательного изучения учебного предмета. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 обучающихся: 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 образовательных и самообразовательных целях; 

 • 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 10 класса: 

Раздел 1. Твое свободное время (8 часов) Чем можно заняться в свободное время? 

Хобби. Настоящее простое и длительное время. Спорт. Глаголы состояния.  

Входящий контроль. 

Контроль Аудирование 1 по теме «Спорт» 

Основные виды учебной деятельности: Сравнительный анализ грамматических времен: 

Present Simple, Present Continuous. Освоение ЛЕ и глаголов состояния. Монологическое 

высказывание и ведение диалога-обмена мнениями с выражением точку зрения и 

согласия/несогласия с ней; одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой 

обсуждаемых событий.Овладение речевыми образцами: запрос и переспрос информации. 

Написание письма: личного характера. 

Раздел 2. Путешествие (10 часов) Путешествия. Уроки истории. Золотое кольцо. 

Прошедшее простое и длительное время. Транспорт. Соединительные союзы, 

притяжательный падеж. Европейские железные дороги. Указатели времени. "A surprise 

holiday".  

Контроль чтения 1 по теме «Уроки истории. Золотое кольцо» 

Основные виды учебной деятельности: передача основного содержания прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание несложных 

аутентичных текстов, употребление в речи страдательного залога, фразовых глаголов с 

послелогом on и идиом. Введение диалогов-расспросов, обращение с просьбой и 

выражение готовности/отказа ее выполнить; совет и принятие/непринятие его; 

приглашение к действию/взаимодействию и согласие/несогласие принять в нем участие; 

объяснить причину. Написание короткого рассказа. 



Раздел 3. Мир профессий (7 часов) Мир профессий. Настоящее завершенное 

время. Работа волонтера. Вопросительные предложения. Помощь родному городу.  

Контроль говорения 1 по теме «Мир профессий». 

Основные виды учебной деятельности: Употребление времен Present perfect. Освоение 

фразовых глаголов и идиом по теме «Профессии». Передача основного содержания 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и 

понимание аутентичных текстов, построение связного монологического высказывания с 

опорой на вопросы в рамках освоенной тематики. Овладение речевыми функциями: 

согласия/несогласия. Написание неформального письма. 

 

Раздел 4. Закон (10 часов) Проблемы с законом. Преступление и наказание. 

Странные законы. Прошедшее завершенное время. Дом, в котором я живу. Степени 

сравнения. Кража картины.  

Контроль чтения 2 по теме «Преступление и наказание». 

Контроль Аудирования 2 по теме «Дом, в котором я живу». 

Контроль письма 1 по теме «степени сравнения». 

Основные виды учебной деятельности: Чтение и понимание содержания аутентичного 

текста по теме с разной глубиной понимания. Употребление грамматических форм Past 

perfect. Написание доклада, сообщения, степеней сравнения прилагательных, 

использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; 

овладение навыками поискового и изучающего чтения. Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста. Общее понимание звучащего текста. Употребление в 

речи сравнительной и превосходный степеней прилагательных, а так же слов to bring, to 

take. Устные высказывания с аргументацией своего отношения к 

прочитанному/услышанному.  

Раздел 5. Деньги (7 часов) Покупки. Относительные местоимения. Магазины. 

Условные предложения. Экологические проблемы.  

Контроль письма 2 по теме «Покупки»  

Основные виды учебной деятельности: Развитие умений аудирования, умений 

выражать сомнение, согласие и несогласие, умение, аргументировать свою позицию в 

устно-речевом общении. Формировать умение в подготовке, планировании и написании 

жалобы. Введение диалога-расспроса, использование во всех видах речевой деятельности 

знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового и изучающего 

чтения. 

Раздел 6. Окружающая среда (10 часов) Природа. Виды природной энергии. 

Будущее время. Погода. Экодом. День защиты окружающей среды.  

Контроль письма 2 по теме «Будущее время» 

Контроль говорения 2 «Экодом» 



Основные виды учебной деятельности: Развитие умений по подготовке и проведению 

презентации, развитие умений инициативной устной речи. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания статьи. Развитие умений в понимании контекста. 

Формирование навыков межкультурной коммуникации. Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста. Общее понимание звучащего текста. Развитие навыков 

диалогической речи. Развитие навыков употребления в речи выражений для описания 

будущего времени.  

Раздел 7. Образование (7 часов) Типы школ. Модальные глаголы. Система 

образования в стране и за рубежом. Неопределенные местоимения. Обучение на дому. 

Описание классной комнаты.  

Основные виды учебной деятельности: Передача основного содержания прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание 

аутентичных текстов, построение связного монологического высказывания с опорой на 

вопросы в рамках освоенной тематики. Введение диалогической речи для описания 

классной комнаты. Формирование навыков подготовки, планирования и написания эссе.  

Раздел 8. Взаимоотношения в семье (10 часов) Взаимоотношения в семье. 

Взаимоотношения подростков. Неличные формы глаголов. Самовыражение. 

Взаимоотношения. Сослагательные наклонения.  

Контроль чтения 3 по теме «Взаимоотношение подростков» 

Контроль письма 3 по теме «Неличные формы глагола» 

Контроль говорения 3  

Основные виды учебной деятельности: Ведение диалога с выражением 

согласия/несогласия, ведение ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков 

словообразования. Чтение и понимание содержания аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания. Устные высказывания с аргументацией своего отношения к 

прочитанному/услышанному. Формирование умений критического мышления, развитие 

умений работать в группах и представлять результат совместной работы. Развитие умения 

слушания с полным пониманием информации и извлечением особой информации. 

Формирование навыков подготовки и написания личного письма. 

Раздел 9. Развлечения (7 часов) Таланты и поклонники. Кино, театр, ТВ. 

Страдательный залог. Фестивали и праздники. Действительный и страдательный залог. 

Музыка в нашей жизни.  

Контроль аудирования 3 по теме «Фестивали и праздники». 

Основные виды учебной деятельности: употребление косвенной речи, использование во 

всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками 

поискового и изучающего чтения; использование действительного и страдательного 

залога. И идиом по теме «Развлечения». Ведение диалога с выражением 

согласия/несогласия, ведение ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков 

словообразования. Чтение и понимание содержания аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания. Устные высказывания с аргументацией своего отношения к 

прочитанному/услышанному. 



Раздел 10. Информационные технологии (10 часов) Компьютеры. Технологии и 

коммуникации. Условные предложения. Способы общения. Средства общения. 

Поговорим о физике. Преимущества и недостатки телефона.  

Контроль чтения 4 по теме «Технологии и коммуникации». 

Контроль говорения 4 по теме «Средства общения».  

Основные виды учебой деятельности: активизация «правильных» и «неправильных» 

глаголов, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики 

по теме; овладение навыками поискового и изучающего чтения; обсуждение темы на 

основе прочитанного. Прогнозирование содержания текста; овладение навыками чтения с 

полным пониманием содержания, восприятие на слух аутентичных текстов с пониманием 

основного и детального содержания 

Раздел 11. На краю земли (7 часов) Лучшее место на Земле. В городе и деревне. 

Косвенная речь. Загородная жизнь. Диалог культур.  

Контроль письма 4 по теме «В городе и деревне». 

Основные виды учебной деятельности: Обогащение лексического запаса по теме 

Путешествие, развитие умений сравнивать, обобщать, анализировать. Формирование 

навыков подготовки, планирования и написания отчета. Монологическое высказывание и 

ведение диалога-обмена мнениями с выражением точку зрения и согласия/несогласия с 

ней; одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой обсуждаемых событий 

.Овладение речевыми образцами: запрос и переспрос информации. Устные высказывания 

с аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. 

Раздел 12. Здоровье (9 часов) Еда. Любимые рецепты. Множественное число. 

Проблема со здоровьем. Посещение ресторана. Диета. Национальные кухни.  

Контроль аудирования 4 по теме «Проблемы со здоровьем». 

Основные виды учебной деятельности: Передача основного содержания прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание 

аутентичных текстов, построение связного монологического высказывания с опорой на 

вопросы в рамках освоенной тематики, а так же с использованием оборота и…и, ни…ни. 

Употребление в речи конструкций both…and, neither…nor, every, each, all and none.  

Развитие умений письменной речи, формирование критического мышления. Развитие 

умений слушания с полным пониманием информации и извлечением особой информации. 

Формирование навыков подготовки, планирования и написания эссе. 

                                Рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Английский язык» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 29.12.12 г., Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ),  «Примерных 

программ по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы» (М.: Просвещение, 

2010), УМК «Enjoy English» М. З. Биболетовой, Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой для 

10-11 классов.  



В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития 

нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. 

Они направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве 

важнейших, наряду с владением информационными технологиями, определено владение 

иностранными языками. Основное назначение английского языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Английский 

язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями английского языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- игровые технологии; 

- технология критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- метод проекта; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные технологии. 

Место предмета в учебном плане школы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Согласно учебному плану школы на изучение предмета в 10,11 классах предусмотрено 3 

учебных часа в неделю. Таким образом, рабочая программа рассчитана на 102 часа: I 

четверть - 27 часов; II четверть - 21 час; III четверть - 30 часов; IV четверть - 24 часа. 

УМК ―Enjoy English‖ (10, 11 класс) является логическим продолжением курса 

английского языка ―Enjoy English‖  для массовых школ. УМК выполняет комплексное 

решение  задач, обозначенных федеральным компонентом образовательного стандарта по 

иностранному языку: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся старших классов, последовательное совершенствование метапредметных 

умений и навыков, включая умения взаимоконтроля и самоконтроля, умения поиска, 

выбора и переработки информации, умения вести дискуссию на английском языке, писать 

эссе, а также формирование критического мышления старшеклассников.  

2.Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык 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 

«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  



- межпредметностью (содержанием речи на английском 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). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к 

обучению английскому языку. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран английского 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами английского языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в старшей школе обеспечивает преемственность с 

подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной  школы 

учащиеся достигают  допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским  языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней 

школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах 

учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения  современного мира и социальной адаптации в нем. Степень сформированности 

речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 11 классе на 

базовом уровне изучения  английского языка создает реальные предпосылки для учета 

конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других 

школьных предметов, а также в само-образовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации 

и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского 

языка с другими школьными предметами. К завершению обучения в старшей  школе на 



базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к 

общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями английского языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане школы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 

классах. Согласно учебному плану школы предусмотрено изучение предмета в 11 классах 

из расчета 3 учебных часа в неделю. Таким образом, рабочая программа рассчитана на 102 

часа: I четверть - 27 часов; II четверть - 21 час; III четверть - 30 часов; IV четверть - 24 

часа. 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В качестве основных принципов учебного курса ―Enjoy English‖ выделяются следующие: 

1.Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в: 

-осознании школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов 

обучения; 

-постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям старших школьников; 

-отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психолого-физиологического и 

интеллектуального развития учащихся данного возраста; 

-осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; 

-формировании умения высказывать и обосновывать свою точку зрения по какому-либо вопросу; 

-развитии умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

2.Соблюдение деятельностного характера обучения. 

4.Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

4.Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. 

5.Дифференцированный подход к овладению лексическим и грамматическим материалом с учетом 

того, как он будет использоваться. 

6.Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. 

7.Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. 

8.Учет опыта старшеклассников в родном языке и развитие их когнитивных способностей. 

9.Широкое применение современных педагогических технологий и технических средств обучения. 

11.Направленность на развитие учебно-познавательных умений обучающихся: 

-умений пользоваться аппаратом ориентировки учебника (оглавлением, значками-маркерами 

упражнений, словарем, приложениями); 

-умений смысловой переработки информации (нахождение информации из источников разных 

типов: печатных текстов, интернет-ресурсов, аудиоматериалов, таблиц, диаграмм; употребление 

информации в собственной коммуникативной деятельности); 

-стратегий самостоятельного добывания знаний, в том числе в процессе выполнения проектов, через 

изучение и практическое применение памяток раздела Learning strategies и др. 

Изучение в старшей школе английского языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – 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 страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4.1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг и др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 



технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации в отношении 

членов своей семьи. 

4.2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

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 для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

8) 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. 

4.3.Требования к уровню подготовки обучающихся 11 классов 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний:  

-использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу,  

-ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке,  

-обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

-использовать выборочный перевод для достижения понимания текста;  

-интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран;  



-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

интернет. 

-развивать механизм языковой догадки за счет словообразования (аффиксация, конверсия) и 

многозначности слов; 

-формировать понятие о роли языка как элемента культуры народа и потребность пользоваться им 

как средством общения. 

В результате изучения английского языка в 11 классе 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 образовательных и самообразовательных целях; 

 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.  

5.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

1.Языки международного общения. 

2.Плюсы и минусы глобализации. 

3.Права и обязанности подростка. 

4.Отношение к политике и политикам. 



5.Проблемы окружающей среды 

6.Выбор профессии. Образование и карьера. 

7.Будущее школ России. 

8.Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

9.Научные мистификации и научные сенсации.  

10.Интересы и увлечения.  

11.Разные страны – разные традиции 



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее 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 нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Способы изучения иностранных языков. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи: 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 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

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. 

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 устно выступать с 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 содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

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): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения 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 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.  

Развитие умений: 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. 

Компенсаторные 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 

устноречевого 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. 

Языковые знания и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 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 лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов 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; 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 и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с  

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

so busy that forgot to phone to 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, 

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

глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

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

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; 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: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного 

/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в 

том числе исключения). 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: предлоги, 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.).  

 

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос, зачет. Согласно 

графику проведения контрольных работ предусмотрены четыре тематические 

контрольные работы по 2 часа (8ч.) по проверке лексико-грамматических навыков и 

речевых умений. Проверочные задания представлены разделом ―Progress Check‖ в 

учебнике М.З.Биболетова. Enjoy English: учебник английского языка для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З.Биболетова. - Обнинск: Титул, 2011. 

Контрольно-измерительные материалы представлены в рабочей тетради № 2 

(Контрольные работы) к учебнику английского языка Enjoy English: для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З.Биболетова.- Обнинск: Титул, 2011.  

  

 



 

 

 

 

 


