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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1.1. Пояснительная запискаОсновная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СеменовскаяСОШ» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов иматериалов:- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», сизменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года)- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81)- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования»- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)- Устав МБОУ «Семеновская СОШ».Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СеменовскаяСОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательнойпрограммы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организациюобразовательного процесса при получении среднего общего образования и реализуетсяорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочнуюдеятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил инормативов.Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС СОО исодержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результатыреализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии стребованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурныеособенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целейи результатов.Целевой раздел включает:- пояснительную записку;- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы;- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы.Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования ивключает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных иметапредметных результатов, в том числе:- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;- программы отдельных учебных предметов, курсов;
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- программу воспитания и социализации учащихся;- программу коррекционной работы;- планируемые результаты коррекционной работыОрганизационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательнойдеятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.Организационный раздел включает:- учебный план начального общего образования;- календарный учебный график;- план внеурочной деятельности;- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии стребованиями ФГОС СОО;- описание кадровых условий реализации ООП СОО;- психолого-педагогические условия реализации ООП СОО;- финансово-экономические условия реализации ООП СОО;- материально-технические условия реализации ООП СОО;- информационно-методические условия реализации ООП СОО;- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.Среднее общее образование может быть получено в МБОУ «Семеновская СОШ» (в очной,очно-заочной или заочной форме) и вне организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, в форме семейного образования.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц сограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основнымобразовательным программам среднего общего образования, независимо от применяемыхобразовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняеттребования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательныхотношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основнойобразовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающиеразличные интересы обучающихся.Организация образовательной деятельности по основным образовательным программамсреднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательныхпотребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всехпредметных областей основной образовательной программы среднего общего образования набазовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программысреднего общего образования.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы:- отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью исистемой оценки результатов освоения основной образовательной программы;- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программучебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развитияуниверсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценкикачества освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии стребованиями Стандарта.Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (вчастности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовуют возрастнымвозможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения вобразовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.
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Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников,организаций, осуществляющих образовательную деятельность.Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общегообразованияЦелями реализации основной образовательной программы среднего общего образованияявляются:- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность ксамоопределению;- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций икомпетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальнойобразовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательнойорганизацией основной образовательной программы среднего общего образования предусматриваетрешение следующих основных задач:- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследиямногонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка,овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общегообразования;- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии стребованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартомсреднего общего образования (далее - ФГОС СОО);- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общегообразования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучениеобязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору изобязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору иобщих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленномуровне), а также внеурочную деятельность;- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, ихсамоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального игражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональнойдеятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ,входящих в основную образовательную программу;- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего, профессионального образования;- развитие государственно-общественного управления в образовании;- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основнойобразовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,осуществляющих образовательную деятельность;- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формированияздорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программысреднего общего образованияМетодологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,который предполагает:- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,осуществляющей образовательную деятельность;- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
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- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностногоподхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихсяопределяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процессфункционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательнойпрограмме (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов,средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектовсистемы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей));материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципапреемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессиональногообразования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства,технологии, методы и приемы работы.Основная образовательная программа при конструировании и осуществленииобразовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главныйкритерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческогопотенциала личности.Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создатьоптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. Наоснове совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных предметов на углубленномуровне изучения формируются профильные классы (универсальный (математика,физика/русский язык, право), для которых составляется общий учебный план, являющийсяорганизационной моделью реализации основной образовательной программы шлколы по этомупрофилю.Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решениясистемы задач:1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимсявозможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формированияиндивидуального образовательного маршрута.2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной,исследовательской и проектной деятельности обучающихся.3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологическогосопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута(система мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализациииндивидуального образовательного маршрута обучающихся).4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующейинтеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться всоциальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогическихособенностей развития детей 15-18 лет, связанных:- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностныхотношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции вдеятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений омире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовностируководствоваться ими в деятельности;- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных совладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового иоперационнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующейпрофессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся науровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением иподготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Этимотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
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- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебногопредмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектныхситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, ксамостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построениюиндивидуальной образовательной траектории;- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научнойтерминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности ксамому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении ктем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на другихлюдей. Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, илипервым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.Центральным психологическим новообразованиемюношеского возраста являетсяпредварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формированиеидентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности вюношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами,отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста ксамостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основныхбиологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценногосуществования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает нестолько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места вовзрослом мире.Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации,который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участниковобразовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в томчисле через развитие органов государственнообщественного управления образовательнойорганизацией.Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОССОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся ихродителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включаяобразовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения впрофессиональной образовательной организации или образовательной организации высшегообразования, профессиональной деятельности и успешной социализации.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы среднего общего образования1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООПЛичностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивныхжизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностномусамоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессесамостоятельной, творческой и ответственной деятельности;- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношениюк общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысленияистории, духовных ценностей и достижений нашей страны;- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
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здоровью;- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности вполикультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российскогонарода и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение кгосударственным символам (герб, флаг, гимн);- формирование уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национальногосамоопределения;- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающихв Российской Федерации;- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон иправопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческиегуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежаткаждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прави свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданинасогласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии сКонституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественнойпрактики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,осознание своего места в поликультурном мире;- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность кдоговорному регулированию отношений в группе или социальной организации;- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественнойсамоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, ихчувствам, религиозным убеждениям;- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам и другим негативным социальным явлениям;- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалогс другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения;- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в томчисле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное икомпетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умениеоказывать первую помощь;- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способностик сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоенияобщечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия идружелюбия);- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идругих видах деятельности;
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- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимостинауки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией опередовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность внаучных знаниях об устройстве мира и общества;- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствамРоссии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумногоприродопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;приобретение опыта эколого-направленной деятельности;- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственногобыта; - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностейсемейной жизни;- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризациятрадиционных семейных ценностей;- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственныхжизненных планов;- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможностиучастия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашнихобязанностей;- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся вжизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологическогокомфорта, информационной безопасности.1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООПМетапредметные результаты освоения основной образовательной программыотражают:- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешатьконфликты;- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать- интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, норм информационной безопасности;- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
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поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства;- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООППредметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаютсядля учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебныхпредметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественнообщеобразовательной и общекультурной подготовки.Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебныхпредметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку кпоследующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностейобучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основнаук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы наформирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоениясистематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.Предметные результаты освоения основной образовательной программы должныобеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения илипрофессиональной деятельности.Русский язык и литератураИзучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы,лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической исоциальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мирчеловека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, какгосударственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народовРоссии; - сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания другихкультур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию ичерез него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувствапричастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственностипоколений;- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русскимлитературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии снормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, оего уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятийлингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разныхфункционально-смысловых типов и жанров.Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»включают результаты изучения учебных предметов:«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметнымрезультатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
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знаний о них в речевой практике;2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственнойречью; 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,основной и второстепенной информации;4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,рефератов, сочинений различных жанров;5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, ихисторико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной имировой;6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка;7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражатьсвое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом ихжанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания;



10) сформированность представлений о системе стилей языка художественнойлитературы;11)для слепых, слабовидящих обучающихся:- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;12)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся -слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;13)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта ихиспользования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных,письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственныемысли и чувства, обозначить собственную позицию.«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования кпредметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должнывключать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческогогуманитарного знания;2) сформированность представлений о языке какмногофункциональнойразвивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевогоповедения в различных сферах и ситуациях общения;4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а такжеязыковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;5) сформированностьумений лингвистического а н а л и з атекстов разнойфункционально-стилевой и жанровой принадлежности;6) владение различными приемами редактирования текстов;7) сформированность умений проводить лингвистическийэксперимент ииспользовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современноголитературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;9) владение навыками комплексного филологического анализа художественноготекста; 10)сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разныхэпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;11)владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- итеоретико-литературного характера;12)умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения впроизведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературнойкритики.Родной язык и родная литератураИзучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разныетемы; - включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитаниеценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;



15

14- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средствупознания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение клитературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознаниеисторической преемственности поколений;- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения роднымлитературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии снормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, оего уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятийлингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разныхфункционально-смысловых типов и жанров.Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература»включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература»(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базовогокурса родного языка и родной литературы должны отражать:1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них вречевой практике;2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми вситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;3) сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетическихвозможностей родного языка;4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основныхединиц и грамматических категорий родного языка;5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста народном языке;6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объемаиспользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств народном языке адекватно ситуации и стилю общения;7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родногоязыка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта ихиспользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление кречевому самосовершенствованию;8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческуюценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познаниямира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно -эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культурысвоего народа, российской и мировой культуры;11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,отражающих разные этнокультурные традиции.Иностранные языкиПредметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включаютпредметные результаты изучения учебных предметов:
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«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) -требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должныотражать:1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой дляуспешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения всовременном поликультурном мире;2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка иумение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделятьобщее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полученияинформации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.Общественные наукиИзучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженностиценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, уменийоценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,социальных реалий;- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с цельюпроверки гипотез и интерпретации данных различных источников;- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественныхнаук. Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включаютпредметные результаты изучения учебных предметов:«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базовогокурса истории должны отражать:1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России вглобальном мире;2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной иобщественной деятельности, поликультурном общении;4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции спривлечением различных источников;5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссиипо исторической тематике.«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоенияинтегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать:1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе вединстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективахразвития мирового сообщества в глобальном мире;5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,прогнозировать последствия принимаемых решений;7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поискаинформации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с цельюобъяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.«Г еография» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоениябазового курса географии должны отражать:1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решенииважнейших проблем человечества;2) владение географическим мышлением для определения географических аспектовприродных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, одинамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическомпространстве;4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенныхвоздействий;5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразнойинформации;7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценкиразнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасностиокружающей среды, адаптации к изменению ее условий;8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействияприроды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базовогокурса права должны отражать:1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме иформах; 2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,правоотношениях;3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основномзаконе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в РоссийскойФедерации;5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилахприменения права, разрешения конфликтов правовыми способами;6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартовповедения;7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,уголовного права;8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основныхюридических профессий;9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретныхправовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, уменийиспользовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоенияуглубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса идополнительно отражать:
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1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социальногорегулятора и элемента культуры общества;2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическомобществе;3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,правонарушениях и юридической ответственности;4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном,уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтовправовыми способами;6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующиевиды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций,способов восстановления нарушенных прав;7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующихгосударственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственнойвласти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализациии защиты прав граждан и юридических лиц;8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление соспецификой основных юридических профессий;9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретныхправовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработкии доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях сиспользованием нормативных актов.Математика и информатикаИзучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторахстановления математики и информатики;- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;- сформированность умений применять полученные знания при решении различныхзадач; - сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизньчеловека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного,юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстовинформационных технологий;- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственностилюдей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространениеинформации.Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»включают предметные результаты изучения учебных предметов:«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курсаматематики должны отражать:1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о местематематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явленийреального мира;2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
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проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использованиеготовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решенияуравнений и неравенств;5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методахматематического анализа;6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрическихфигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и вреальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур иформул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностныйхарактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарнойтеории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий впростейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решениизадач; 9) для слепых и слабовидящих обучающихся:- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефныхизображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки,читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применятьспециальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации наэкране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средстваинформационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:- овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данныхи умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных исенсорных нарушений;- наличие умения использовать персональные средства доступа.«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа,геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоенияуглубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения базовогокурса и дополнительно отражать:1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснованииматематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находитьнестандартные способы решения задач;3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследоватьпостроенные модели, интерпретировать полученный результат;4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа иих свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученныхзнаний для описания и анализа реальных зависимостей;5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи ивычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторикии основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоениябазового курса информатики должны отражать:1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
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окружающем мире;2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимостиформального описания алгоритмов;3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изученияуниверсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкцийпрограммирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программыдля решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования иотладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ повыбранной специализации;5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях инеобходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способаххранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,умений работать с ними;6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техникибезопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; пониманияоснов правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.Естественные наукиИзучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:- сформированность основ целостной научной картины мира;- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность иобобщать научную информацию;- сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской иэкспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включаютпредметные результаты изучения учебных предметов:«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базовогокурса физики должны отражать:1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научнойкартине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; пониманиероли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решенияпрактических задач;2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами итеориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты иделать выводы;4) сформированность умения решать физические задачи;5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условийпротекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневнойжизни; 6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,получаемой из разных источников;7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формулрельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
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углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса идополнительно отражать:1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразныефизические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов иустройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающихфизических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,формулируя цель исследования;4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определениядостоверности полученного результата;5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оцениватьпоследствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическимипроцессами, с позиций экологической безопасности.«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базовогокурса химии должны отражать:1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека длярешения практических задач;2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами изакономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результатыпроведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания прирешении практических задач;4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты похимическим формулам и уравнениям;5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,получаемой из разных источников;7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основнымидоступными методами научного познания;8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химическихформул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базовогокурса биологии должны отражать:1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научнойкартине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотностичеловека для решения практических задач;2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ееуровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией исимволикой;3) владение основными методами научного познания, используемыми прибиологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решатьэлементарные биологические задачи;5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоенияучебного предмета должны отражать:
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1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд иВселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами изакономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельностичеловека и дальнейшем научно-техническом развитии;5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космическогопространства и развитии международного сотрудничества в этой области.Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельностиИзучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасностижизнедеятельности» должно обеспечить:- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуацияхприродного, социального и техногенного характера;- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайныхситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатамосвоения базового курса физической культуры должны отражать:1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности дляорганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке квыполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО);2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебнойи производственной деятельностью;3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактикипереутомления и сохранения высокой работоспособности;5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;6) для слепых и слабовидящих обучающихся:- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессеформирования трудовых действий;- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,приборах и их применении в повседневной жизни;7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебнойи производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорныхнарушений;- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональнойнаправленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с цельюпрофилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;- овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовыхвидов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к
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предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должныотражать:1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в томчисле о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственнойпозиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества игосударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческогофактора;2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленныхна защиту населения от внешних и внутренних угроз;3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечениядуховного, физического и социального благополучия личности;5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера;6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизнивредных привычек (курения, пьянства и т. д.);7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правилповедения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характернымдля них признакам, а также использовать различные информационные источники;9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различныхопасных и чрезвычайных ситуациях;10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об оборонегосударства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во времяпризыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядокнесения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;11)знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностейпрохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыванияв запасе;12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшимпри неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включаязнания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемыеорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающиеспецифику и возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихсяобеспечивает:- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общегообразования;- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной иценностно-смысловой сферы;- развитие навыков самообразования и самопроектирования;- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научногознания или вида деятельности;- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательнойдеятельности, профессионального самоопределения обучающихся.Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихсяотражают:- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебногопредмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых
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установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности испособности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществленияцелесообразной и результативной деятельности;- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевымикомпетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграциизнаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизациии саморегуляции;- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранноенаправление образования;- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.Планируемые результаты при выполнении индивидуального проектаИндивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельностиобучающихся (учебное исследование или учебный проект).Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководствомучителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной).Результаты выполнения индивидуального проекта:- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,критического мышления;- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности;- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельногоприменения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используязнания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планированияработы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования- аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентациирезультатов.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса в рамкахучебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в видезавершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образованияОбщие положенияСистема оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценкии управления качеством образования в образовательной организации служит одним из основанийдля разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступаюттребования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоенияобучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговыепланируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточныхпланируемых результатов.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения какоснова их итоговой аттестации;- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
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процедур;- оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых обучающимисярезультатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессевзаимодействия участников образовательных отношений.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы:- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной науправление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры исостав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границыприменения системы оценки;- ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатамосвоения основной образовательной программы;- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основнойобразовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных иличностных результатов;- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессеосвоения основной общеобразовательной программы;- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющихдруг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы,практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты)и иное); - позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующиеуровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, приоценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогическихработников.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы включает описание:- организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестацииобучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;- организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам,выносимым на государственную итоговую аттестацию;- организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценкиучебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутреннейоценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (текущаяоценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего мониторингаобразовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей государственнуюитоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговыеисследования муниципального, регионального и федерального уровней.Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организацииобсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекциитекущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программыобразовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательнойорганизации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческихрешений.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценкитрех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов.Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
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обеспечивается для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического анализа,геометрию), Физика, Русский язык, Право предлагаются результаты двух уровней изучения -базового и углубленного.Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов,в целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстнойинформации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организацииобразовательной деятельности и т.п.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатовОсобенности оценки личностных результатовФормирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективностивоспитательно-образовательной деятельности образовательной оганизации и образовательныхсистем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельностиосуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональномсообществе методиках психолого-педагогической диагностики.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностныхрезультатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательнойорганизации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшегосоциального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности зарезультаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, втом числе выбор профессии; ценностносмысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами различных предметов в рамках системы общего образования.Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется:- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельностиучителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальнымпедагогом, администрацией школы;- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. Результаты,полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только в видеусредненных, анонимных данных.Диагностические методики оценивания личностных результатов№ Показатели оценивания Инструменты оценки1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и юношей2 Сформированность мотивации учебнойдеятельности Опросник «Мотивация к участиюсоциальнозначимой деятельности»3 Сформированность основ гражданскойидентичности Диагностика гражданской идентичностиВ.А.Шмакова, И.Ю.Махова//Уровеньсформированности гражданской идентичностиМ.В.Шакурова4 Сформированность внутренней позицииобучающегося, которая находитотражение вэмоциональноположительномотношении обучающегося кобразовательному учреждению

Методика «Удовлетворенность учащихся школьнойжизнью»

5 Знание моральных норм исформированность моральноэтическихсуждений
Методика диагностики личностного росташкольников(автор Д.В. Григорьев)(модифицированный вариант)Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов воспитанностишкольников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год.
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Особенности оценки метапредметных результатовФормирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценкаметапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатовосвоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных учебныхдействий.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичностьоценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарийстроится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например,для предметов естественно-научного цикла, для предметов социальногуманитарного цикла и т.п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются:- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельномупополнению, переносу и интеграции;- способность к сотрудничеству и коммуникации;- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощениюнайденных решений в практику;- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Формами оценки познавательных учебных действий являются письменныеизмерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованиемкомпьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий -наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований ипроектов.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется защита индивидуального итогового проекта.Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельностиобучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение10-го класса, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования илиразработанного проекта.Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся врамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,художественнотворческой, иной).Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждогообучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленностипроекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением обиндивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося ификсируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолиоученика.В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровнясформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный итворческий.В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и критерии:___Направления Критерии
оценки
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Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.Оценка достижения предметных результатов регламентируется с Положением о текущемконтроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательнымпрограммам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №15».Организация и содержание оценочных процедурТекущий контрольТекущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверкаобразовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствиис образовательной программой в целях:- определения степени освоения образовательной программы;- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиямгосударственных образовательных стандартов.Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяютсяучителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по учебнымпредметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой участниками

Способность ксамостоятельномуприобретениюзнаний и решениюпроблем

- поиск, отбор и адекватное использование информации;- постановка проблемы;- актуальность и значимость темы проекта;- анализ хода работы, выводы и перспективы;- личная заинтересованность автора, творческий подход к работе;- полезность и востребованность продукта.Сформированностьпредметных знаний испособов действий
- соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта;- глубина раскрытия темы проекта;- качество проектного продукта;
- использование средств наглядности, технических средств.

Сформированностьрегулятивныхдействий
- соответствие требованиям оформления письменной части;- постановка цели, планирование путей ее достижения;- сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада;- соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степеньвоздействия на аудиторию.

Сформированностькоммуникативныхдействий
- четкость и точность, убедительность и лаконичность;
- умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения;
- соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степеньвоздействия на аудиторию.При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию результатов,согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели,характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка покаждому критерию не превышает 3 балла.Уровень оценки сформированности проектной деятельностиУровень Количество баллов

Низкий уровень менее 34Базовый уровень 34 - 36Повышенный уровень 37 - 46Творческий уровень 47 - 51
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образовательных отношений.Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельнаяработа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет,письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические),домашние работы, проекты. Данные виды работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) всоответствии с критериями оценивания, зафиксированными в с Положением о текущем контролеуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательным программамосновного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №15». Результаты текущегоконтроля фиксируются в классных электронных журналах.Промежуточная аттестация учащихсяПромежуточная аттестация - это внутренняя оценка результатов освоения учащимисяобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программыи достижения результатов освоения образовательной программы;- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательныхстандартов;- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоенииим образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося восуществлении образовательной деятельности, оценки динамики индивидуальных образовательныхдостижений.Периодичность и формы промежуточной аттестации.Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету.Порядок осуществления промежуточной аттестацииПолугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основерезультатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов текущегоконтроля. Округление результата проводится по правилам математического округления.Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовыхпромежуточных аттестаций, и представляет собой:- результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивалсяобучающимся в срок одного полугодия,- среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебныйпредмет, курс осваивался обучающимся в течение года.Округление результата проводится по правилам математического округления.Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности непредусмотрена.Промежуточная аттестация курсов части, формируемой участниками образовательныхотношений: зачет/незачет с фиксацией в классных журналах и личных делах обучающихся.Промежуточная аттестация по курсам части, формируемой участниками образовательныхотношений осуществляется по итогам года: итоговые работы порезультатам освоения курса (проект, творческий отчет и т.д.).Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ)по курсу в полном объеме.Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельностине предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельностипредусматривает индивидуальную оценку результатов каждого обучающегося на основепредставления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления(результаты работы кружка, детского объединения, студии и т.п.) или представление портфолиообучающегося в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматриваетфиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года класснымруководителем в портфеле достижений обучающегося.
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Критерии оценивания по предметамРУССКИЙ ЯЗЫКНормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкамучащихся по русскому языку. В них устанавливаются:- единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формамирусского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языковогооформления связного высказывания, содержания высказывания);- единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;- объем различных видов контрольных работ; количество отметок за различные видыконтрольных работ.Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которымиони работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:- знание полученных сведений о языке;- орфографические и пунктуационные навыки;- речевые умения.Оценка устных ответов учащихсяУстный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся порусскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логическипоследовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применятьопределения, правила в конкретных случаях.При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:- полнота и правильность ответа;- степень осознанности, понимания изученного;- языковое оформление ответа.Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применитьзнания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельносоставленные;3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературногоязыка. Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что идля оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и1- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положенийданной темы, но:1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий илиформулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести своипримеры;3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформленииизлагаемого.Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующегораздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такиенедостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешномуовладению последующим материалом.Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда напроверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный вовремени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочныйбалл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но иосуществлялась проверка его умения применять знания на практике.Оценка диктантовДиктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
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грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечатьнормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данногокласса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100-110, для 7 -110-120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов, для 10-11 - до 200 слов. (При подсчете словучитываются как самостоятельные так и служебные слова.)Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми итруднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5класса - 15-20, для 6 класса - 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 911 классов -35-40 слов.Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, долженвключать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявлениепрочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года,проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые вданной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Изизученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4пунктограммы, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе - 24 различныхорфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классах - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).В диктантах должно быть в 5 классе - не более 5 слов, в 6-7 классах - не более 7 слов, в 8-9 и10-11 классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,правописанию которых ученики специально обучались.До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объемтекста, рекомендованный для предыдущего класса.При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические ипунктуационные ошибки:1) в переносе слов;2) на правила, которые не включены в школьную программу;3) на еще не изученные правила;4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальнаяработа; 5) в передаче авторской пунктуации.Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковойоблик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместоземля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следуетвыделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности.При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:1) в исключениях из правил;2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных отсуществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,выступающими в роли сказуемого;5) в написании ы и и после приставок;6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ниобращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто иное не.; не чтоиное как и др.);7) в собственных именах нерусского происхождения;
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8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении ихпоследовательности.Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибкаповторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за однуошибку.Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильногонаписания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выясненияправильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму(вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок).Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобнаяошибка учитывается как самостоятельная.Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все онисчитаются за одну ошибку.При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написанияна верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и болееисправлений.Диктант оценивается одной отметкой.Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней однойнегрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двухпунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-хпунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставлятьсяпри 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускаетсявыставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационныхошибок.При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценкиза диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлятьданную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7орфографических ошибок.В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2оценки за каждый вид работы.При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоватьсяследующим:Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания.Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половинызаданий.Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнениидополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
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При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоватьсяследующим:Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.Оценка сочинений и изложенийСочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательноизлагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.Сочинения и изложения классах проводятся в соответствии с требованиями разделапрограммы «Развития навыков связной речи».Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе -150-200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 250-350, в 9-11 классах - 350-450 слов.Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может бытьувеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1страницы, в 6 классе - 1-1,5, в 7 классе - 1,5-2, в 8 классе - 2-3, в 9 классе - 3-4, в 10-11 классах - 5-7страниц.К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так какобъем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанрасочинения, от почерка.С помощью сочинений и изложений проверяются:1) умение раскрывать тему;2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачейвысказывания;3) соблюдение языковых норм и правил правописания.Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится засодержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, заисключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знанияучащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкойпо литературе.Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:- соответствие работы ученика теме и основной мысли;- полнота раскрытия темы;- правильность фактического материала;- последовательность изложения.При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:- разнообразие словаря и грамматического строя речи;- стилевое единство и выразительность речи;- число речевых недочетов.
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических,пунктуационных и грамматических. ____________________________________________________Основные критерии оценки за изложение и сочинение:Оценка Содержание и речь Г рамотность«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме Допускаются: 1орфографическая, или 1пунктуационная, или 1грамматическая ошибка
2.Фактические ошибки отсутствуют.3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразиемиспользуемых синтаксических конструкций, точностьюсловоупотребления5.Достигнуто стилевое единство и выразительностьтекста.В целом, в работе допускается 1 недочет в содержании, 1 -2 речевых недочета«4» 1.Содержание работы соответствует теме (имеютсянезначительные отклонения от темы). Допускаются: 2орфографические и 2пунктуационные ошибки, или 1орфографическая и 3пунктуационные ошибки, или 4пунктуационные ошибки приотсутствии орфографическихошибок, а также 2грамматические ошибки.

2.Содержание, в основном, достоверно, но имеютсяединичные фактические неточности.3.Имеются незначительные нарушенияпоследовательности в изложении мыслей.4.Лексический и грамматический строй речи достаточноразнообразен.5.Стиль работы отличается единством и достаточнойвыразительностью.В целом в работе допускается не более 2 недочетов всодержании и не более 3 -4 речевых недочетов.«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. Допускаются 4орфографические и 4пунктуационные ошибки, или 3орфографические и 5пунктуационные, или 7пунктуационные приотсутствииорфографических (в 5 кл. - 5орфографические и 4пунктуационные), а также 4грамматических ошибки

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеютсяотдельные фактические неточности.3.Допущены отдельные нарушения последовательностиизложения4.Беден словарь и однообразны употребляемыесинтаксические конструкции, встречается неправильноесловоупотребление.5.Стиль работы не отличается единством, речьнедостаточно выразительна.В целом в работе допускается не более 4 недочетов всодержании и 5 речевых недочетов«2» Работа не соответствует теме.Допущено много фактических неточностей. Нарушена Допускаются: 7орфографических и 7
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последовательность мыслей во всех частях работы,отсутствует связь между ними, работа не соответствуетплану.Крайне беден словарь, работа написана короткимиоднотипными предложениями со слабо выраженнойсвязью между ними, часты случаи неправильногословоупотребления.Нарушено стилевое единство текста.В целом, в работе допущено 6 недочетов в содержаниии до 7 речевых недочетов. _______________________пунктуационных ошибок,или 6 орфографических и 8пунктуационных, или 5орфографических и 9пунктуационных, или 9пунктуационных, или 8орфографических и 5пунктуационных, а также 7грамматических ошибок.
Примечание:1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замыслаученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличиеоригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение наодин балл.2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то приоценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставитсяпри соотношениях: 6 - 4 - 4 , 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При выставлении оценки «5» превышение объемасочинения не принимается во внимание.3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрытатема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных инегрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценкадиктантов».Оценка обучающих работОбучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)оцениваются более строго, чем контрольные работы.При оценке обучающихся работ учитывается:1) степень самостоятельности учащегося;2) этап обучения;3) объем работы;4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятсятолько в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этомвыбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степеньюаккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием илиотсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данногокласса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного уменияили навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
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ЛИТЕРАТУРАОценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основаниисочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное
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сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средстворазвития речи.Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в11 классе — 5—7.Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 911- ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, втораяза грамотность.Оценка устных ответовПри оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями впределах программы данного класса:Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержанияизученного произведения.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализепроизведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеямиэпохи. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательностьответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.В соответствии с этим:Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пониманиетекста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейноэстетическогосодержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыкамиразбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своихвыводов, свободное владение монологической литературной речью.Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокоепонимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры ипоступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии и д е й н о - э с т е т и ч е с к о г осодержания произведения; умение пользоватьсяосновными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений;умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владениемонологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании ипонимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основныхсобытий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытииидейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, нонедостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченныхнавыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своихвыводов.Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владениемонологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтениянормам, установленным для данного класса.Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросовсодержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и рольважнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологическойлитературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.Оценка сочиненийВ основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главныекритерии в пределах программы данного класса:- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
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правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического содержанияпроизведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного исущественного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умениевключать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частейсочинения, логичность связей и переходов между ними;- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствамиязыка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний,умений и навыков учащихся по русскому языку».Отметка «5» ставится за сочинение:- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знаниитекста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умениицеленаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанноеправильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.Отметка «4» ставится за сочинение:- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знаниелитературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими дляобоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;- логичное и последовательное изложение содержания;- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующеесодержанию.Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а такжене более трех-четырех речевых недочетов.Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний илинедостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложениифактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения впоследовательности выражения мыслей;- обнаруживается владение основами письменной речи;- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.Отметка «2» ставится за сочинение, которое:- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знаниитекста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений,или из общих положений, не опирающихся на текст;- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. Оценка тестовых работПри проведении тестовых работ по литературе используются критерии, предложенныеавторами УМК в методическом пособии «Уроки литературы» под редакцией Ф.Е. Соловьевой:«5» - 90 - 100 %; «4» -78 - 89 %; «3» - 60 -77 %; «2»- менее59%.
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РОДНОЙ ЯЗЫКОценка устных ответов учащихсяУстный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскомуязыку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательноесообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила вконкретных случаях.При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:1) полнота и правильность ответа;2) степень осознанности, понимания изученного;3) языковое оформление ответа.Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знанияна практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельносоставленные;3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературногоязыка. Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что идля оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета впоследовательности и языковом оформлении излагаемого.Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положенийданной темы, но:

Требования к презентации проектаКритерий Оценка ПримечаниеОбъем (не более 7 слайдов)
Наличие грамотнооформленноготитульного листа

1 балл Написана тема, указаны авторы презентации, имя учителя,класс
5 слайдов 4 балла Требования к слайду:- каждый слайд должен содержать как минимум единицуинформации, то есть должен быть содержательным и поэтому компоненту не повторять другие слайды;- слайд в PowerPoint не может быть представлен толькокартинкой. Должны присутствовать и изображение, и текст;- слайд не должен быть перегружен текстом.

6 слайдов 5 баллов7 слайдов 8 баллов

Логика
построения до 3 баллов Изложение должно быть логичным и совпадать сизображением либо текстом на слайдахСодержание до 10 балловОценка зависит от глубины раскрытия темы: поверхностнолибо с деталями, с указанием примеровПрезентация докладаРечь до 5 баллов Презентация делается на русском языке. Грамотная,количество речевых ошибок минимально, речь понимаемая.
Сопровождение 3 балла - презентация соответствует тексту; 1 балл - частичносоответствует; 0 - не соответствует
ОценкаМаксимум 34 балла«5» 28-34 балла«4» 19-28 баллов«3» менее 19 баллов
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий илиформулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести своипримеры;3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформленииизлагаемого.Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующегораздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда напроверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени,т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), приусловии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществляласьпроверка его умения применять знания на практике.Оценка письменных работ учащихсяОценка сочинений и изложенийСочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательноизлагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

С помощью сочинений и изложений проверяются:1) умение раскрывать тему;2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачейвысказывания;3) соблюдение языковых норм и правил правописания.Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержаниеи речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических,пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, заисключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этомслучае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:- соответствие работы ученика теме и основной мысли;- полнота раскрытия темы;- правильность фактического материала;- последовательность изложения.При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:- разнообразие словаря и грамматического строя речи;- стилевое единство и выразительность речи;- число речевых недочетов.

Примерный объем текста изложений и сочиненийКласс Объем текста дляподробного изложения1 классного сочинения5 100-150 слов 0,5 - 1,0 страницы6 150-200 слов 1,0 - 1,5 страницы7 200-250 слов 1,5 - 2,0 страницы8 250-350 слов 2,0 - 3,0 страницы9 350-450 слов 3,0 - 4,0 страницы
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может бытьувеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,пунктуационных и грамматических._____________________________________________________Оценка Основные критерии оценкиСодержание и речь Г рамотность«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.2. Фактические ошибки отсутствуют.3. Содержание излагается последовательно.4. Работа отличается богатством словаря, разнообразиемиспользуемых синтаксических конструкций, точностьюсловоупотребления.5. Достигнуто стилевое единство и выразительностьтекста.В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и1-2 речевых недочета

Допускается:1 орфографическая, или 1пунктуационная, или 1грамматическая ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме(имеются незначительные отклонения от темы).2. Содержание в основном достоверно, но имеютсяединичные фактические неточности.3. Имеются незначительные нарушенияпоследовательности в изложении мыслей.4. Лексический и грамматический строй речидостаточно разнообразен.5. Стиль работы отличается единством и достаточнойвыразительностью.В целом в работе допускается не более 2 недочетов всодержании и не более 3—4 речевых недочетов.

Допускаются:2 орфографические и 2пунктуационные ошибки,или 1 орфографическая и3 пунктуационныеошибки, или4 пунктуационные ошибкипри отсутствииорфографических ошибок,а также 2 грамматическиеошибки
«3» 1. В работе допущены существенные отклонения оттемы.2. Работа достоверна в главном, но в ней имеютсяотдельные фактические неточности.3. Допущены отдельные нарушения последовательностиизложения.4. Беден словарь, и однообразны употребляемыесинтаксические конструкции, встречается неправильноесловоупотребление.5. Стиль работы не отличается единством, речьнедостаточно выразительна.В целом в работе допускается не более 4 недочетов всодержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются:4 орфографические и 4пунктуационные ошибки,или 3 орфографическиеошибки и 5пунктуационных ошибок,или 7 пунктуационныхпри отсутствииорфографических ошибок(в 5 классе) - 5орфографических ошибоки 4 пунктуационныеошибки), а также 4грамматические ошибки.

«2» 1. Работа не соответствует теме.2. Допущено много фактических неточностей.3. Нарушена последовательность изложения мыслей
Допускаются:7 орфографических и 7пунктуационных
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Примечание1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальностьзамысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличиеоригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинениена один балл.2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то приоценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится присоотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения непринимается во внимание.3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрытатема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных инегрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценкадиктантов».
Оценка тестов

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРАОценка устных ответовПри оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями впределах программы данного класса:1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученногопроизведения.2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержанияизученного произведения.4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями прианализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеямиэпохи. 6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательностьответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетомтемпа чтения по классам.В соответствии с этим:Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пониманиетекста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героеви роль художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания произведения;

во всех частях работы, отсутствует связь между ошибок, илиними, работа не соответствует плану. 6 орфографических и 84. Крайне беден словарь, работа написана пунктуационныхкороткими однотипными предложениями со ошибок, илислабо выраженной связью между ними, часты случаи 5 орфографических и 9неправильного словоупотребления. пунктуационных5. Нарушено стилевое единство текста. ошибок, илиВ целом в работе допущено 6 недочетов в 8 орфографических и 6содержании и до 7 речевых недочетов. пунктуационныхошибок, также 7грамматическихошибок.

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала:Уровень Высокий Повышенный Базовый Низкий% 90-100% 89-70 % 69-50 % 49 и менееоценка 5 4 3 2



43

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализехудожественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связьпроизведения с эпохой (9 кл.); свободное владение монологической литературной речью.Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокоепонимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры ипоступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетическогосодержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями инавыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения дляобоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.Однакодопускается одна-две неточности в ответе.Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и пониманиитекста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры ипоступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественногосодержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умениипользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора инедостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владениемонологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтениянормам, установленным для данного класса.Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросовсодержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и рольважнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологическойлитературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.Оценка сочиненийВ основу оценки сочинений по учебному предмету «Литература» должны быть положеныследующие главные критерии в пределах программы данного класса:- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейнотематического содержанияпроизведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного исущественного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умениевключать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частейсочинения, логичность связей и переходов между ними;- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствамиязыка. Оценка за содержание сочинения.Оценка «5» ставится за сочинение:- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знаниитекста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умениицеленаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующеесодержанию.Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.Оценка «4» ставится за сочинение:- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знаниелитературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими дляобоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;- логичное и последовательное изложение содержания;- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующеесодержанию.Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, атакже не более трех-четырех речевых недочетов.Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:
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- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний илинедостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки визложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы иобобщения;- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения впоследовательности выражения мыслей;- обнаруживается владение основами письменной речи;- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.Оценка «2» ставится за сочинение, которое:- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знаниитекста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений,или из общих положений, не опирающихся на текст;- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи междучастями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.ПримечаниеПри оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замыслаученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличиеоригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинениена один балл.Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — речевых,орфографических, пунктуационных, грамматических, фактических. Оценка за грамотностьсочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫКЧтение и понимание иноязычных текстовОсновным показателем успешности овладения чтением является степень извлеченияинформации из прочитанного текста. В связи с этим различают виды чтения с такими речевымизадачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полноепонимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстовнужной нам или заданной информации.Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделитьосновную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов изконтекста, либо по словообразовательнымэлементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может бытьнесколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, чтоскорость чтения на родном языке у учащихся разная.Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развитаязыковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чащеобращаться к словарю, а темп чтения более замедленный.Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержаниепрочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развитаязыковая догадка.Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понялсодержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, неумеет систематизировать незнакомую лексику.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст

учащихся по русскому языку».Оценка тестов_______При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала:Уровень Высокий Повышенный Базовый Низкий% 90-100% 89-70 % 69-50 % 49 и менееоценка 5 4 3 2
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(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Ониспользовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловуюдогадку, анализ).Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократнообращался к словарю.Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами егосмысловой переработки.Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найтинезнакомые слова в словаре.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложныйоригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или нескольконебольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом оннаходит только примерно 2/3 заданной информации.Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)примерно 1/3 заданной информации.Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется втексте. Понимание речи на слухОсновной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечениеосновной или заданной ученику информации.Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио ителепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использоватьинформацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решениикоммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понялнеправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менееполовины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.ГоворениеГоворение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связныхвысказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь)Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевымизадачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемыхязыковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практическиотсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объемвысказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдаласьлегкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, вней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы ихоценки, выражения собственного мнения.Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевымизадачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большойобъем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельныеошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалосьпроизношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоциональноокрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержалоинформацию и отражало конкретные факты.Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевуюзадачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы.Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность
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высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речьне была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решениемкоммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовалотребованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большоеколичество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, врезультате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.Участие в беседе (диалогическая речь)При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оцениваниисвязных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понятьпартнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребивпри этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовалиошибки, нарушающие коммуникацию.Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходедиалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средстввыражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторыереплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.Оценивание письменной речи учащихсяОценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформлениятекста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей.Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильноеиспользование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста.Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норминостранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. Прииспользовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые ненарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста напредложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, втом числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основномлогично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использованиисредств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма.Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблениислов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. Вработе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимонесколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе приприменении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста.Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно иливообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельнымичастями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, невсегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматическиеошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняютпонимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из нихмогут приводить к непониманию текста.Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построениивысказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Форматписьма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас длявыражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила несоблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
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Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:Выполнено:50 % - 65% - «3»66% - 90% - «4»91 % -100% - «5»Оценивание проектной деятельностиОценивание проектной деятельности осуществляется по следующим параметрам:- активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальнымивозможностями;- коллективный характер принимаемых решений;- характер общения и взаимопомощи участников;- привлечение знаний из других областей;- эстетика оформления результатов выполнения проекта;- культура презентации результатов проектной деятельности.Оформление проекта (до 5 баллов):- формат;- название;- автор;- визуальный ряд - аккуратность.Содержание проекта (до 5 баллов):- соответствие теме проекта;- наличие знаний за пределами программы;- полнота;- логичность.Представление проекта - речь (до 5 баллов):- соответствие высказывания теме проекта;- фонетическая, грамматическая, лексическая правильность используемых фраз;- разнообразие употребленных речевых образцов;- в случае диалогов участников - наличие в составе реплик-фраз, которые стимулировалибы собеседника к продолжению разговора.13-15 баллов - оценка «5»10-12 баллов - оценка «4»7- 9 баллов - оценка «3»Оценка «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов.
ИСТОРИЯНормы оценки знаний за устный ответОценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличноеисправление ошибочного ответа по сложной теме.Оценка «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественныхнеточностей.Оценка «3» - за знание основных положений темы при значительной неполнотезнаний, одной - двух ошибок.Оценка «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов._______Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории________________% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100

Отметка «2» «3» «4» «5»
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕНормы оценки знаний за устный ответ учащихсяОценка «5» ставится за ответ полный, правильный, отражающий основной материалкурса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранееприобретённые знания и дополнительные сведения.

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по историиОтметкаСодержание 2 3 4 5
Общаяинформация Тема предмета неочевидна.Информация неточна или не дана.

Информациячастичноизложена. Вработеиспользовантолько одинресурс.

Достаточноточнаяинформация.Использованоболее одногоресурса.

Даннаяинформация кратка иясна. Использованоболее одногоресурса.

Тема Не раскрыта и неясна тема урока.Объяснениянекорректны,запутаны или неверны.

Тема частичнораскрыта.Некоторыйматериализложеннекорректно.

Сформулирована ираскрыта темаурока. Ясноизложен материал.

Сформулирована ираскрыта тема урока.Полностью изложеныосновные аспектытемы урока.
Применение Не определена Отражены Отражены Отражены областии проблемы область некоторые области применения темы.применения области применения Изложенаданной темы. применения темы. Процесс стратегия решенияПроцесс решения темы. Процесс решения проблем.неточный или решения практическинеправильный. неполный. завершен.
Критерии оценки мультимедийной презентацииСоздание слайдов Максималь

ное
Созданиеслайдов Максималь

ноеТитульный слайд с заголовком 5Минимальное количество - 10 слайдов 10
Использование дополнительных эффектов PowerPoint(смена слайдов, звук, графики) 5

СодержаниеИспользование эффектов анимации 15Вставка графиков и таблиц 10
Выводы, обоснованные с научной точки зрения,основанные на данных 10
Грамотное создание и сохранение документов в папкерабочих материалов 5

Организация
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясноизложены и структурированы

10
Слайды представлены в логическойпоследовательности 5
Красивое оформление презентации 10Слайды распечатаны в формате заметок. 5Общие баллы: 90
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Оценка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительнымвопросам учителя.Оценка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечёткоопределяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагаетматериал.Оценка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебногоматериала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя.Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100Отметка «2» «3» «4» «5»
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознаниюОтметка 2 3 4 5
Содержан
иеИнформа
ция

Тема предмета неочевидна.Информация неточна или не дана.

Информациячастично изложена.В работеиспользован толькоодин ресурс.

Достаточно точнаяинформация.Использовано болееодного ресурса.

Даннаяинформациякратка и ясна.Использованоболее одногоресурса.Тема Не раскрыта и неясна тема урока.Объяснениянекорректны,запутаны или неверны.

Тема частичнораскрыта. Некоторыйматериал изложеннекорректно.

Сформулирована ираскрыта тема урока.Ясно изложенматериал.

Сформулированаи раскрыта темаурока. Полностьюизложеныосновные аспектытемы урока.

Применение ипроблемы
Не определенаобласть примененияданной темы.Процесс решениянеточный илинеправильный.

Отражены некоторыеобласти применениятемы. Процессрешения неполный.

Отражены областиприменения темы.Процесс решенияпрактически завершен.

Отраженыобластиприменениятемы. Изложенастратегиярешенияпроблем.
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МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,ГЕОМЕТРИЯОценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий иалгебраических преобразований.Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.:а) если решение всех примеров верное;б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи ходарешения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда этотребуется.Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или два- три недочета.Оценка «3» ставится в следующих случаях:а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов;в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых)ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может бытьвыставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы.Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного - двухнедочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошемматематическом развитии.Оценка письменной работы на решение текстовых задач.Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно:а) ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и

Критерии оценки мультимедийной презентацииСоздание слайдов Максимальноеколичествобаллов
Оценка
группы

Оценка
учителя

Титульный слайд с заголовком 5
Минимальное количество - 10 слайдов 10
Использование дополнительных эффектов PowerPoint(смена слайдов, звук, графики)

5
СодержаниеИспользование эффектов анимации 15Вставка графиков и таблиц 10

Выводы, обоснованные с научной точки зрения,основанные на данных 10
Грамотное создание и сохранение документов в папкерабочих материалов 5

Организация
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясноизложены и структурированы 10
Слайды представлены в логическойпоследовательности 5
Красивое оформление презентации 10Слайды распечатаны в формате заметок. 5
Общие баллы:«5» - 81-90 баллов «4» - 71-80 баллов «3» - 61-70баллов

90
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рационально;б) в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильныеформулировки;в) в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения;г) записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ навопросы задачи;д) сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена однанегрубая ошибка или два-три недочета.Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой;б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов;в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов;г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов;д) более трех недочетов при отсутствии ошибок.Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которойможет быть выставлена положительная оценка.Примечания:Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета, если ученикдал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу неполностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы.Оценка комбинированных письменных работ по математике.Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач ипримеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает предварительнуюоценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всейработы в целом;б) если оценки частей разнятся на один балл, например даны оценки «5» и «4» или «4» и «3»и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную часть работы;в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», то преподавательможет оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основнуючасть работы;г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1»,то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данныхоценок поставлена за основную часть работы.Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему илинаиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.
ИНФОРМАТИКАОценка устных ответов обучающихсяОценка «5» выставляется, если ученик:- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником; - изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,сопутствующие ответу;- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.Оценка «4» выставляется, если:> ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
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недостатков:- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического иинформационного содержания ответа;- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,исправленные по замечанию учителя;- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросовили в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.Оценка «3» выставляется, если:- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общеепонимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоенияпрограммного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после несколькихнаводящих вопросов учителя;- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнениипрактического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированностьосновных умений и навыков.Оценка «2» выставляется, если:- не раскрыто основное содержание учебного материала;- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной частиучебного материала;- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, вчертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящихвопросов учителя.Оценка письменных работ учащихсяОценка «5» ставится, если работа выполнена полностью;- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладкахрешения нет пробелов и ошибок;- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различныенеточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).Оценка «4» ставится, если:- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (еслиумение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы.Оценка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов ввыкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями попроверяемой теме.Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся невладеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.Самостоятельная работа на компьютереОценка «5» ставится, если:- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемоепредставление результата работы.Оценка «4» ставится, если:- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточноевладение навыками работы на компьютере в рамках поставленной задачи;- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы крешению поставленной задачи.Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, ноучащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решенияпоставленной задачи.
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Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся невладеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительнаячасть работы выполнена не самостоятельно.
БИОЛОГИЯОценка устных ответов учащихсяОтметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса. Правильнораскрыто содержание понятий, закономерностей, биологических знаний. Правильное использованиеучебника и других источников знаний. Ответ самостоятельный, с опорой на ранее полученные знанияи дополнительные сведения о важнейших биологических явлениях.Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный и правильный,но есть неточности в изложении основного биологического материала или в выводах, легкоисправляемых по дополнительным вопросам учителя.Отметка «3» - ответ неправильный, ученик в основном понимает материал, но нечеткоопределяет понятия и закономерности. Затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей,непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании терминов при ответе.Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала,не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий.Оценка лабораторных работ учащихся (оценка умений работать с биологическимиобъектами и другими источниками биологических знаний)Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное ихиспользование в определенной последовательности. Соблюдение логики в описании илихарактеристике биологических объектов или явлений. Самостоятельное выполнение и формулировкана основе практической деятельности. Аккуратное оформление результатов работы.Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности виспользовании лабораторного оборудования и других источников знаний, в оформлении результатов.Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний.Допускаются неточности в формулировке выводов, неаккуратное оформление результатов.Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, допускаютсясущественные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.Оценка умений проводить наблюдения в природеОтметка «5» - правильно по плану проведено наблюдение, точно отражены особенностиобъекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах. Правильная формулировкавыводов. Аккуратное оформление наблюдений.Отметка «4» - правильно, по плану проведено наблюдение, недочеты в отражении явления,правильная формулировка выводов. Недостатки в оформлении наблюдений.Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану. Допускаютсянеточности в формулировке выводов. Выделены не все особенности объектов и явлений. Имеютсясущественные недостатки в оформлении наблюдений.Отметка «2» - неправильное выполнение задания. Неумение сделать выводы на основенаблюдений.Оценка диагностических и тестовых работНа выполнение диагностической работы отводится 30 - 35 минут, на выполнение итоговойработы - 40 - 45 минут.После каждого задания в соответствии с критериями оценивания указанмаксимальный балл за выполнениеданногозадания; фактический баллвыставляетсяучителем в зависимости от ответа учащегося. В конце работы подсчитывается итоговое фактическоеколичество баллов и выставляется оценка. Для перевода баллов в традиционные оценки используетсяследующая шкала:«5» - 80 — 100 % максимального количества баллов;«4» - 60 — 80 %;«3» - 40 — 60 %;«2» - менее 40 %.Критерии выставления оценок за проверочные тесты (7-11 классы)Критерии оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения работы 10
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15 минут):«5» - 10 правильных ответов;«4» - 7-9;«3» - 5-6;«2» - менее 5 правильных ответов.Критерии оценок за тест, состоящий из 20 вопросов и заданий (время работы 30-40минут): «5» - 18-20 правильных ответов;«4» - 14-17;«3» - 10-13;«2» - менее 10 правильных ответов.
ХИМИЯОценка устного ответаОценка «5» ставится, если ответ учащегося полный и правильный на основании изученныхтеорий, при этом материал изложен в определенной логической последовательности, литературнымязыком, ответ самостоятельный.Оценка «4» ставится, если ответ учащегося полный и правильный на основании изученныхтеорий, материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.Оценка «3» ставится, если ответ учащегося полный, но при этом допущена существеннаяошибка или ответ неполный, несвязный.Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основногосодержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не можетисправить при наводящих вопросах учителя.Оценка экспериментальных уменийОценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета заработу. Оценка «5» ставится, если работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильныенаблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правилработы с веществами и оборудованием, поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе,экономно используются реактивы.Оценка «4» ставится, если работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения ивыводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки вработе с веществами и оборудованием.Оценка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину илидопущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, всоблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, котораяисправляется по требованию учителя.Оценка «2» ставится, если допущены две (и более) существенные ошибки в ходеэксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности приработе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованиюучителя.Оценка умений решать экспериментальные задачиОценка «5» ставится, если план решения составлен правильно, правильно осуществленподбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.Оценка «4» ставится, если допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении ивыводах.Оценка «3» ставится, если допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.Оценка «2» ставится, если допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборехимических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.Оценка умений решать расчетные задачиОценка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решенарациональным способом.Оценка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок,
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но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.Оценка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, нодопущена существенная ошибка в математических расчетах.Оценка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и врешении.Оценка письменных контрольных работОценка «5» ставится, если ответ полный и правильный, возможна несущественнаяошибка.Оценка «4» ставится, если ответ неполный или допущено не более двух несущественныхошибок.Оценка «3» ставится, если работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена однасущественная ошибка и при этом две-три несущественные.Оценка «2» ставится, если работа выполнена меньше, чем наполовину или содержитнесколько существенных ошибок.При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требованияединого орфографического режима.Оценка комбинированных контрольных работБольшинство контрольных работ рассчитано на академический час и позволяет проверитькачество знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме и разделу учебной программы. Всеработы являются комбинированными, состоящими из двух частей.Часть А - тестовые задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос или насоотнесение. На выполнение этой части работы отводится 15 - 20 минут. Для оформления ответовучащиеся заранее чертят в тетрадях таблицу.Часть Б - задания со свободной формой ответа, которые предусматривают дополнениепропущенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравненийхимических реакций и т. д.Обработка результатов контрольных работ8- 9 классыКаждая контрольная работа оценивается в 60 баллов. Каждое задание с выбором одногоправильного ответа части А оценивается тремя баллами, а задание на соотнесение четырьмя - шестьюбаллами. В части Б имеется четыре - шесть заданий со свободной формой ответа. Количество балловдля оценивания каждого задания прописано в тексте заданий.Обязательными для выполнения являются задания части А, а задания части Б ученик имеетправо выбрать по своему усмотрению. Оценка этих заданий проводится не только за полностьюправильный ответ, но и за выполнение отдельных этапов и элементов задания.Шкала перевода в пятибалльную систему:0 - 17 баллов - «2»;18 - 30 баллов - «3»;31 - 43 балла - «4»;44 - 60 баллов - «5».10-11 класс.Все работы являются комбинированными, состоящими из двух частей.Часть А каждой работы содержит тестовые задания с выбором одного правильного ответа изадания на установление соответствия.Часть Б содержит задания со свободной формой ответа и предусматривает дополнениепропущенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравненийхимических реакций и т. д.Контрольные работы оцениваются в 50 баллов. Количество баллов для оценивания каждогозадания прописано в тексте заданий. В заданиях со свободной формой ответаоценивается не только полнота и правильность выполнения, но и отдельные этапы и элементы.Шкала перевода в пятибалльную систему:0 - 25 баллов (0-50% ) - «2»;26 - 35 баллов (52-70%) - «3»;36 - 43 балла (72- 86% ) - «4»;
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44 - 50 баллов (88-100%) - «5».
ФИЗИКАПри оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:• о физических явлениях:- признаки явления, по которым оно обнаруживается;- условия, при которых протекает явление;- связь данного явлении с другими;- объяснение явления на основе научной теории;- примеры учета и использования его на практике;• о физических опытах:- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;- о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием- определение понятия (величины);- формулы, связывающие данную величину с другими;- единицы физической величины;- способы измерения величины;• о законах:- формулировка и математическое выражение закона;- опыты, подтверждающие его справедливость;- примеры учета и применения на практике;- условия применимости (для старших классов);• о физических теориях:- опытное обоснование теории;- основные понятия, положения, законы, принципы;- основные следствия;- практические применения;- границы применимости (для старших классов);• о приборах, механизмах, машинах:- назначение;- принцип действия и схема устройства;- применение и правила пользования прибором;• физические измерения:- определение цены деления и предела измерения прибора;- определять абсолютную погрешность измерения прибора;- отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку;- снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения;- определять относительную погрешность измерений.Оценке подлежат умения:- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники;- оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровьечеловека и других организмов;- самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ иИнтернете;- решать задачи на основе известных законов и формул;- пользоваться справочными таблицами физических величин.При оценке лабораторных работ учитываются умения:- планировать проведение опыта;- собирать установку по схеме;- пользоваться измерительными приборами;- проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицызависимости величин и строить графики;
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- оценивать и вычислять погрешности измерений;- составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением,произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагатьизучаемый материал.Оценка ответов обучающихся.Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное пониманиефизической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так жеправильное определение физических величин, их единиц и способов измерения:- правильно выполняет чертежи, схемы и графики;- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами,умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсуфизики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новойситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным приизучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и можетих исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущностьрассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоениивопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программногоматериала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованиемготовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул,допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубойошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5недочётов.Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями всоответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо дляоценки «3».Оценка контрольных работОценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. Оценка«4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой иодной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы илидопустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и однойнегрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, приналичии 4 - 5 недочётов.

Оценка лабораторных работОценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдениемнеобходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рациональномонтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающихполучение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; вотчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 илиправильно выполнено менее 2/3 всей работы.При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется всоответствии с таблицей:Процент выполнения задания Отметка
95% и более отлично80-94% хорошо66-79% удовлетворительноменее 66% неудовлетворительно
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - тринедочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной частитаков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта иизмерений были допущены ошибки.Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной частиработы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения,вычисления, наблюдения производились неправильно.Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правилбезопасности трудаПеречень ошибок.I. Г рубые ошибки.1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.2. Неумение выделять в ответе главное.3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения,незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающиенеправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провестиопыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.7. Неумение определить показания измерительного прибора.8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.II.Негрубые ошибки.1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответаосновных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условийпроведения опыта или измерений.2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,графиков, схем.3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.4. Нерациональный выбор хода решения.III. Недочеты.1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,преобразований и решения задач.2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальностьполученного результата.3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
ГЕОГРАФИЯОценка устных ответов учащихсяОценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, иученик может им оперировать.«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний иумений. Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работОтметка «5» - Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме ссоблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно:подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показалинеобходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания,
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практические умения и навыки.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самимиучащимися.Отметка «4»Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме исамостоятельно.Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее направильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристикеотдельных территорий или стран или пунктов характеристик).Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы изприложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основноготеоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполненияработы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.Отметка «3»Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошоподготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работызатрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знаниятеоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа,статистическими материалами, географическими инструментами.Отметка «2»Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнениюэтой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностьюрасходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствиенеобходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленныхучащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.Критерии оценки работы в контурных картахОтметка «5»Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно.Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана напроверку своевременно.Отметка «4»Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно иаккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов.Отметка «3»Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильноуказаны основные географические объекты.Отметка «2»Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдалеё на проверку учителю.Критерии выставления оценок за тесты1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.Время выполнения работы: 10-15 мин.Оценка «5» - 10 правильных ответов;«4» - 7-9;«3» - 5-6;«2» - менее 5 правильных ответов.2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.Время выполнения работы: 30-40 мин.Оценка «5» - 18-20 правильных ответов;«4» - 14-17;«3» - 10-13;«2» - менее 10 правильных ответов.
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Критерии оценивания проектов учащихся_______Формы и методы контроля: защита проектов. _____________________________________

Шкала перевода в 5-балльную систему оценивания:65-80% - оценка «3»;80-90% - оценка «4»;90-100% - оценка «5».Более низкая оценка за проект не ставится, он подлежит доработке.Оценка умений работать с картой и другими источниками географическихзнаний. Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное ихиспользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании илихарактеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение иформулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформлениерезультатов работы.Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаютсянеточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАКритерии оценивания по физической культуре являются качественными иколичественными.Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программнымматериалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

Критерии оценкипроекта
Содержание критерия оценки Количествобаллов

Актуальностьпоставленнойпроблемы
Насколько работа интересна в практическом илитеоретическом плане?

От 0 до 1
Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2
Автор в работе указал теоретическую и / или практическуюзначимость От 0 до 1

Методы
исследования

Целесообразность применяемых методов 1
Качествосодержанияпроектной работы

Выводы работы соответствуют поставленным целям 2Оригинальность 2Есть ли исследовательский аспект в работе 2Есть ли у работы перспектива развития 1
Качество продуктапроекта(презентации, сайта,информационногодиска)

Интересная форма представления, но в рамках деловогостиля От 0 до 2
Логичность, последовательность слайдов, фотографий и т.д. От 0 до 2
Текст легко воспринимается 1Отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1

Компетентностьучастника призащите работы
Целях работы, о направлениях ее развития, критическаяоценка работы и полученных результатов От 0 до 2
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет От 0 до 2
заинтересовать аудиторию, обращает внимание на главныемоменты в работеДокладчик смог аргументировано ответить на заданныевопросы. Если проект групповой - то вопросы задаются нетолько докладчику, но и остальным авторам проекта.

От 0 до 2
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оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образованияи в школьный образовательный стандарт.Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физическойподготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физическихспособностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний,что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителяреализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции,учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный периодвремени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения,психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимальнотактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь оповышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре.Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физическойподготовки учащихсяI. Знания.При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такиепоказатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно кконкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызоваиз строя), тестирование._______________________________________________________________Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
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За ответ, в которомучащийсядемонстрирует глубокоепониманиесущности материала;логично его излагает,используя вдеятельности

За тот же ответ, если внем содержатсянебольшиенеточности инезначительныеошибкиЗа ответ, в котором

отсутствует логическаяпоследовательность,имеются пробелы взнании материала, нетдолжной аргументациии умения использоватьзнания на практике

За незнаниематериалапрограммы

II. Техника владения двигательными умениями и навыкамиДля оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующиеметоды: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.____________________________________________________________________________________Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
Движение или отдельныеего элементы выполненыправильно, с соблюдениемвсех требований, безошибок, легко, свободно,четко, уверенно, слитно, сотличной осанкой, внадлежащем ритме;ученик понимает сущностьдвижения, его назначение,может разобраться вдвижении, объяснить, каконо выполняется, ипродемонстрировать внестандартных условиях;может определить иисправить ошибки,допущенные другимучеником; уверенновыполняет учебныйнорматив.

При выполнении ученикдействует так же, как и впредыдущем случае, нодопустил не более двухнезначительных ошибок

Двигательное действие восновном выполненоправильно, но допущенаодна грубая или несколькомелких ошибок,приведших к скованностидвижений, неуверенности.Учащийся не можетвыполнить движение внестандартных и сложныхв сравнении с урокомусловиях

Движение илиотдельные егоэлементывыполненынеправильно,допущено болеедвухзначительных илиодна грубая ошибка

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурнооздоровительнуюдеятельность____________________________ ____________________ ____________________Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
Учащийся умеет:самостоятельноорганизовать место

Учащийся: организуетместо занятий восновном
Более половины видовсамостоятельной Учащийся не можетвыполнитьсамостоятельно ни
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Контроль развития физических способностей, технической подготовленности и двигательнойактивности обучающихся осуществляется по пособию «Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы» В.И. Ляха.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИПроверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольныеписьменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ на основе вопросов изаданий учебника.Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематическийконтроль знаний учащихся. При проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большойтеме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и уменийприменять их при выборе практических.Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи).Оценка устных ответов учащихсяОценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание

занятий; подбирать самостоятельно, деятельности один из пунктов
средства и лишь с выполнены синвентарь и незначительной помощью учителяприменять их в помощью; допускает или не выполняетсяконкретных незначительные один из пунктовусловиях; ошибки в подбореконтролировать ход средств;выполнения контролирует ходдеятельности и выполненияоценивать итоги деятельностиоценивает итоги

и

IV. Уровень физической подготовленности учащихся:Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
Исходный Исходный Исходный Учащийся непоказатель показатель показатель выполняетсоответствует соответствует соответствует государственныйвысокому уровню среднему уровню низкому уровню стандарт, нет темпаподготовленности, подготовленности и подготовленности и роста показателейпредусмотренному достаточному темпу незначительному физическойобязательным прироста приросту подготовленностиминимумомподготовки ипрограммойфизическоговоспитания, котораяотвечаеттребованиям
государственногостандарта иобязательногоминимумасодержанияобучения пофизическойкультуре, ивысокому приростуученика впоказателяхфизической
подготовленности заопределенныйпериод времени

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп приростарезультатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темпприроста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но бытьреально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даетоснование учителю для выставления высокой оценки.
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рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строитответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новойситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранееизученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении другихпредметов.Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу наоценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний вновой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоеннымпри изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов иможет их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, нов ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующиедальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решениипростых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач,требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубойошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трехнегрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями всоответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимодля оценки 3.При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализаответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а такжеструктурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считатьобязательными результатами обучения.Оценка письменных работОценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не болееодной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы илидопустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубойошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличиичетырех-пяти недочетов.Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 илиправильно выполнено менее 2/3 всей работы.АСТРОНОМИЯОценка устных ответов обучающихсяОценка «5» — ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языкомв определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и умеет имиоперировать при решении задач.Оценка «4»— ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности визложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач.Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы.Оценка «3» — ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживаетпонимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий илинепоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной карте,решении качественных и количественных задач.Оценка «2» — ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непониманиеизученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной картой, решатьзадачи. Критерии оценивания тестового контроля:Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий.Оценка «3» - 31 - 50 % правильно выполненных заданий.Оценка «4» - 51 - 85 % правильно выполненных заданий.Оценка «5» - от 86 до 100 % правильно выполненных заданий.
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Оценка самостоятельных и контрольных работОценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не болееодной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы илидопустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой ошибки и однойнегрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, приналичии 4 - 5 недочетов.Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 илиправильно выполнено менее 2/3 всей работы.Перечень ошибок:Грубые ошибки1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,общепринятых символов.2. Неумение выделять в ответе главное.3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные вопросы,задания или неверные объяснения хода их решения.4. Небрежное отношение к оборудованию.Негрубые ошибки1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответаосновных признаков определяемого понятия.2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей.Недочеты Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. Орфографические и пунктуационныеошибки ПРАВООценка устного ответа учащегосяОценка «5» ставится, если учащийся:- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,взаимосвязей;- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделятьглавные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяетполученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно ибезошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности сиспользованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определениеи истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагаетматериал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросыучителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы,учебник, дополнительную литературу, первоисточники;- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решениипроблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет потребованию учителя.Оценка «4» ставится, если учащийся:- показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильныйответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты привоспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использованиинаучных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логическойпоследовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и можетих исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя; в основномусвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает надополнительные вопросы учителя;- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
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фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяетполученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культурыустной и письменной речи, использует научные термины;- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушенияправил оформления письменных работ.Оценка «3» ставится, если учащийся:- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, непрепятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагаетнесистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы иобобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определенияпонятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения изнаблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении;- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений наоснове теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержаниетекста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этомтексте; - обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведениитекста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допускаяодну-две грубые ошибки.Оценка «2» ставится, если учащийся:- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений;- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала впределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеетприменять их к решению конкретных вопросов;- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не можетисправить даже при помощи учителя;- не может ответить ни на один их поставленных вопросов;- полностью не усвоил материал.Оценка письменной работыОценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями,с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своегомнения с опорой на факты.Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием терминов и понятий вконтексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются).Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании терминов. Данааргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме набытовом уровне без аргументации.Оценка тестовой работыОценка «5» ставится за правильное выполнение не менее 90% заданий.Оценка «4» ставится за правильное выполнение не менее 60% от общего числа заданий приобязательном выполнении ряда заданий на оценку общественных ситуаций.Оценка «3» ставится за правильное выполнение не менее 50% заданий.Оценка «2» ставится за правильное выполнение менее 50% заданий.Учебные курсы из части Учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений не оцениваются. Формы контроля определяются педагогами в соответствии с рабочей
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программой по предметному курсу (творческий проект, эссе, презентация, доклад и др.).

Курсы внеурочной деятельностиПромежуточная аттестация курсов части, формируемой участниками образовательныхотношений: зачет/незачет с фиксацией в классных журналах и личных делах обучающихся.Промежуточная аттестация по курсам части, формируемой участниками образовательныхотношений осуществляется по итогам года: итоговые работы порезультатам освоения курса (проект, творческий отчет и т.д.).Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) покурсу в полном объеме.Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности непредусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельностипредусматривает индивидуальную оценку результатов каждого обучающегося на основепредставления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления(результаты работы кружка, детского объединения, студии и т.п.) или представление портфолиообучающегося в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматриваетфиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года класснымруководителем в портфеле достижений обучающегося.
Г осударственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающейосвоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведенияГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации.ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованиемконтрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий встандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющийакадемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальныйучебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестациипо соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешноенаписание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе

Критерии оценки зачет/не зачетЗачет Не зачетУстная форма
Выставляется, если обучающийся свободно, сглубоким знанием материала, правильно,последовательно представит содержаниепредмета (часть, раздел, блок тем) и ответитна дополнительные вопросы; еслиобучающийся достаточно убедительно, снесущественными ошибками в теоретическойподготовке и достаточно освоеннымиумениями по существу правильно ответил навопрос с дополнительными комментариямипедагога или допустил небольшиепогрешности в ответе.

Выставляется, если обучающийся толькоимеет очень слабое представление о предметеи недостаточно, или вообще не освоилсодержание предмета. Допустилсущественные ошибки в ответе набольшинство вопросов ситуационной задачи,неверно отвечал на дополнительно заданныеему вопросы, не может справиться срешением подобной ситуационной задачи напрактике

Письменная форма
При тестировании все верные ответы берутсяза 100%, «освоил» ставиться при качествевыполнения 60-100%

При тестировании все верные ответы берутсяза 100%, «не освоил» ставиться при качествевыполнения 59% и менее
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«зачет/незачет».В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭпроводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются наосновании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этомминимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включаютв качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базовогоуровня изучения предмета.Итоговая оценкаИтоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней ивнешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатамвнутренней оценки относятся результаты по предмету.Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию,выставляются на основе годовой отметки.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являетсязащита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проектаосуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательнойорганизации или на школьной конференции.Аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки всоответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднееарифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не преодолелминимальный порог по двум обязательным предметам - русскому языку и математике (включаяалгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается справка.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1. Программа развитияуниверсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающаяформирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектнойдеятельностиПрограмма развития УУД является организационно-методической основой для реализациитребований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основнойобразовательной программы СОО школы.Требования включают:- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,познавательные, коммуникативные);- способность их использования в познавательной и социальной практике;- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностииорганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;- способность к построению индивидуальной образовательной траектории,владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельностьобучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;программы, описание места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СООЦель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия дляреализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенциимогли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности запределами образовательной организации, в том числе впрофессиональных и социальных пробах.В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образованияопределяет следующие задачи:- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, ихродителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
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сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможныммаксимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых дляобучающихся ситуациях;- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочнойдеятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материалесодержания учебных предметов;- включение развивающих задач, способствующих совершенствованиюуниверсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действийпри переходе от основного общего к среднему общему образованию.Программа направлена на:- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы, а также усвоение знаний и учебных действий;- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достиженияпрактико-ориентированных результатов образования;- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентацииобучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решениенаучной, личностно и (или) социально значимой проблемы.Программа обеспечивает:- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использованияв учебной, познавательной и социальной практике;- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатамосвоения основной образовательной программы;- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построенияиндивидуального образовательного маршрута;- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся;- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;- создание условий для интеграции урочных и внеурочных формучебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельнойработы по подготовке и защите индивидуальных проектов;- формирование навыков участия в различных формах организацииучебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.),возможность получения практико-ориентированного результата;- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;- возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональнойдеятельности. Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУДпредставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастногоразвития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активноеформирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненногосамоопределения.2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
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действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью,а также места универсальных учебных действий вструктуре образовательной программы.В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного иактивного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическомзначении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а такжесвязанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельномуусвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного ипознавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечиваютэтапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяетсятремя взаимодополняющими положениями:- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процессаопределяет его содержание и организацию;- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоенияразных предметных дисциплин;- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективностьобразовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа мира иосновных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всехкомпонентов учебной деятельности, которые включают:- познавательные и учебные мотивы;- учебную цель;- учебную задачу;- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль иоценка). Виды универсальных учебных действий:- Личностные действия.- Регулятивные действия.- Познавательные универсальные действия.- Коммуникативные действия.Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентациюучащихся: - знание моральных норм,- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,- умение выделять нравственный аспект поведения.Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебнойдеятельности:- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что ужеизвестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетомконечного результата, составление плана и последовательности действий;- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, еговременных характеристик;- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с цельюобнаружения отклонений и отличий от эталона;- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способдействия; - оценку - осознание уровня и качества усвоения;- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к
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преодолению препятствий.Познавательные универсальные действия:- общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулированиепознавательной цели;- поиск и выделение необходимой информации;- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерныхсредств; структурирование знаний;- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменнойформе; - выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретныхусловий; - рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности. Логические универсальные действия, включающие:- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ сцелью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из частей;сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. Выбороснований и критериев для сравнения, включение в серию, классификации объектов, подведение подпонятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логическойцепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование;- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельноесоздание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции другихлюдей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать вколлективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивноевзаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.К коммуникативным действиям относятся:- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определениецели, функций участников, способов взаимодействия;- постановка вопросов;- разрешение конфликтов;- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиямикоммуникации;- владение монологической и диалогической формами речи.2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий Типовыезадачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем наосновании следующих общих подходов:Определение структуры задачи.Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированностиУУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладениеобучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание- применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и сериивопросов (практических заданий) к нему. Требования к задачам.Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными,надежными и объективными, они должны быть:- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям вцелом; - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоениеобладание соответствующих УУД;- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшегоразвития»; - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход крешению и выбор необходимой стратегии;- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру



74

задачи, менять некоторые из ее условий.Формирование познавательных универсальных учебных действийЗадачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать уобучающихся умения:а) объяснять явления с научной точки зрения;б) разрабатывать дизайн научного исследования;в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций иформулировать соответствующие выводы.На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУДобеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формированиярефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общегообразования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся навосстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;- методологические и философские семинары;- образовательные экспедиции и экскурсии;- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:а) выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в областинауки и технологий;б) выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми вшколе: психологией, социологией, бизнесом и др.;в) выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местногосообщества, региона, мира в целом.Формирование коммуникативных универсальных учебных действийПринципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общегообразования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации иобеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивноговзаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможностькоммуникации:- обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так сдетьми иных возрастов;- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научнойобщественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимсясамостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во времякоммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различныхсообществ. Типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечиватьиспользование всех возможностей коммуникации, относятся:- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемыйдля постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касатьсяближайшего будущего;- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих вближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории,определение жизненных стратегий и т.п.;- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующихбизнес-практик;- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К такимпроектам относятся:а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация
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волонтерских акций;б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организацияблаготворительных акций;в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,выходящих за рамки образовательной организации;- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательнойорганизации: а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционныхконкурсах и олимпиадах;в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.Формирование регулятивных универсальных учебных действийНа уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУДобеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использоватьвозможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательнойтраектории. Например:а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующейсертификацией;б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационнымиисточниками, фондами, представителями власти и т. п.;е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах еереализации. 2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихсяОдним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельностиявляется включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,имеющую следующие особенности:Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектнойдеятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такаядеятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в предметнойобласти определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание продукта,имеющего значимость для других.Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом,чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группамиодноклассников, учителями;Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечиваетсочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут бытьвостребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к томуили иному виду деятельности.Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная срешением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решениемпредполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере:постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методикисследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение,научный комментарий, собственные выводы.Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игроваядеятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной
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деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности этапах егосоздания. Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельностиобучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так испецифические черты.К общим характеристикам следует отнести:- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектнойдеятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает:- общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватныхпоставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведениепроектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замысломпроекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованиювиде; - компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность,собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать непредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост ихкомпетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умениясотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой иисследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности(неуспешности) исследовательской деятельности.Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихсяпредставлены в таблице.Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательскойдеятельностиПроектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата
продукта, обладающего определенными
свойствами, и который необходим для
конкретного

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат.

использования.
Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта
и реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно соотнесен со
всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле.

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для
решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых.
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Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов
выполнения учебно-исследовательской и проектной работы
Этапы учебно-исследовательской/
проектной работы

Формируемые универсальные учебные умения
1. Аргументирование актуальности темы.
Формулировка проблемы, создание
проблемной ситуации, обеспечивающей
возникновение противоречия. Постановка
цели, определение задач исследования.

Познавательные УУД:
- умение строить логическое рассуждение,
включающее установление
причинноследственных связей;
- умение ставить вопросы как компонент
умения видеть проблему;

- умение формулировать проблему;
- умение выделять главное;
- умение давать определение понятиям,
владение терминами.

Коммуникативные УУД:
- умение организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками,
- определять цели и функции участников
группового проекта, способы взаимодействия;

- планировать общие способы работы.
2. Выдвижение гипотезы, формулировка
гипотезы и раскрытие замысла
исследования.

- умение выдвигать гипотезы - это
формулирование возможного вариант
решения проблемы, который проверяется в
ходе проведения исследования;

- умение проводить анализ и синтез.
3. Планирование исследовательских
(проектных) работ и выбор необходимого
инструментария.

Регулятивные УУД:
- постановка новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;

- планирование пути достижения целей;
- умение самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в
новом учебном материале;
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- умение самостоятельно контролировать
своё время и управлять им;
- умение адекватно самостоятельно
оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в
исполнение, как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
- умение прогнозировать будущие события и
развитие процесса.

4. Поиск решения проблемы, проведение
учебного исследования (проектной работы)
с поэтапным контролем и коррекцией
результатов.

Познавательные УУД:
- умение проводить наблюдение,
эксперимент, простейший опыт, проект,
учебное исследование под руководством
учителя;
- умение работать с информацией:
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета, структурировать
информацию, выделять главное и
второстепенное;
- умение работать с текстом
(ознакомительное, изучающее, поисковое
чтение);

- умение работать с метафорами;
- умение давать определение понятиям;
- умение делать выводы и умозаключения;
умение устанавливать причинноследственные
связи, родовидовых отношений, обобщать
понятия;
- умение осуществлять сравнение и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных
логических операций;
- умение строить логическое рассуждение,
включающее установление
причинноследственных связей;
- умение объяснять явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
- умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;

- умение осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- умение анализировать полученные
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результаты и применять их к новым ситуациям.
- умение строить логическое рассуждение,
включающее установление
причинноследственных связей;

- умение объяснять явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;

- умение осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- умение анализировать полученные
результаты и применять их к новым ситуациям.
Коммуникативные УУД:
- умение распределять роли в ходе
выполнения группового проекта,
координировать свои действия с действиями
одноклассников входе решения единой
проблемы;
- умение организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции
участников группового проекта, способы
взаимодействия;

- планировать общие способы работы;
- умение осуществлять контроль, коррекцию,
оценку действий своих и партнёров, уметь
убеждать;
-умение работать в группе - устанавливать
рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
- умение осуществлять само- и
взаимоконтроль.

5. Оформление, представление (защита)
продукта проектных работ, результатов
учебного исследования.

Познавательные УУД:
- умение структурировать материал;
- умение выбрать оптимальную форму
презентации образовательного продукта;

- умение использовать ИКТ для защиты
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Гуманитарное направление
Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология,

география, политология и другие), филология, языкознание, лингвистика, литература,
история, краеведение, культурология, искусство и МХК.

Научно-технологическое направление
Нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные технологии,

социогуманитарные технологии.
Инженерное направление
Космические технологии, транспортные технологии, производство и передача

электроэнергии, персональные системы безопасности, разработка и применение новых материалов,
современные технологии сельского хозяйства, нейротехнологии, телекоммуникация и средства
связи, робототехника, приборостроение.

Естественнонаучное направление
Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности

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

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности в рамках ценностного и
эмоционального компонентов будут сформированы:

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

полученного образовательного продукта.
Коммуникативные УУД:
- умение выражать и доказывать своюпозицию, объяснять, отстаивать своюпозицию не враждебным для оппонентов
образом;
- умение формулировать собственное
мнение, аргументировать и координировать
его с позициями партнёров всотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
- умение адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью,
умение строить монологическое
контекстное высказывание;- использование адекватных языковыхсредств для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей.
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- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
S готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

S готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;

S умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

S готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

•S потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;

S умение строить жизненные планы с учётом конкретных
социальноисторических, политических и экономических условий;

S устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;

S готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
•S выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;
S готовности к самообразованию и самовоспитанию;
•S адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
S компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
•S морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

S эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Планируемые метапредметные результаты.
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие
из исследования выводы;

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
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- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- определять область своих познавательных интересов;
- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек;
- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе

выполнения учебного исследования или проекта;
- определять проблему как противоречие;
- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;
- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;
- предполагать возможное практическое применение результатов учебного

исследования и продукта учебного проекта.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,

учебный проект;
- использовать догадку, интуицию;
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических

возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектноисследовательская
деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных
стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение
основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными
членами общества.

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
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развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и
учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:

- укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД:

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;

- п е д а г о г и
прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

- п е д а г о г и
участвовали в разработке программы по формированию УУД;

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

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

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом
образовательном пространстве:

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими
организациями общего дополнительного образования, с учреждениями культуры;

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации,
обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения
предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения
образовательной траектории обучающегося);

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные
результаты основного образования;

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории
обучающихся;

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран,
культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
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представителями иных культур;
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную

исследовательскую деятельность;
- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских
и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

Обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время
уроков, так и вне их.

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное
обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня
владения информационно-коммуникативными технологиями.

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются
в рамках специально организованных в школе модельных ситуаций, отражающих специфику
будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита реализованного
проекта, представление учебно-исследовательской работы.

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

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

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются:
- актуальность проекта;
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так

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

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

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

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

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

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

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

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

ходе его реализации.
Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.

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

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

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

- оценивание производится на основе критериальной модели;
- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной части,
презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям (законным
представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»;

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой регион.
Образование».

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный
научный характер.

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
S естественнонаучные исследования;
•S исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки

школьной программы, например, в психологии, социологии);
S экономические исследования;
•S социальные исследования;
•S научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация
полученных результатов.

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов математического
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моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
S планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
S содержание учебного предмета, курса;
•S тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
•S результаты освоения курса внеурочной деятельности;
•S содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и

видов деятельности;
•S тематическое планирование.
Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образованияРусский язык (базовый уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной идр.)Планируемые результатыЛичностные результатыВ сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивныхжизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность личностномусамоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессесамостоятельной, творческой и ответственной деятельности;- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственногомнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению кобщественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысленияистории, духовных ценностей и достижений нашей страны;- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствиис общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическомуздоровью;- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности вполикультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народаи 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 государственныхсимволов (герб, флаг, гимн);- формирование уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национальногосамоопределения;- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
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Российской Федерации.В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон иправопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческиегуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежаткаждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав исвобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданинасогласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии сКонституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;- мировоззрение, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественнойпрактики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальнойсолидарности, готовность к договорному регулирования отношений в группе или социальнойорганизации;- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающихправа и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,общественно значимой деятельности;- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,религиозным убеждениям;- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам и другим негативным социальным явлениям.В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог сдругими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения;- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательноеотношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;- способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в томчисле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное икомпетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, других людей, умениеоказывать первую помощь;- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности ксознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоенияобщечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия идружелюбия);- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и другихвидах деятельности.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живойприроде, художественной культуре:- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимостьнауки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информации опередовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научныхзнаниях об устройстве мира и общества;- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствамРоссии и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и
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социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумногоприродопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретениеопыта эколого-направленной деятельности;- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственногобыта. Личностные результаты в сфере отношений обучающихсяотношений обучающихся к семье иродителям, в том числе подготовка личности к семейной жизни:- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностейсемейной жизни;- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризациятрадиционных семейных ценностей.В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:- уважение всех форм собственности, готовность к защите своейсобственности;- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственныхжизненных планов;- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможностиучастия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.В сфере отношений физического, психологического, социального и академическогоблагополучия обучающихся:- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся вжизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,информационной безопасности.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения основной образовательной программы представленытремя группами универсальных учебных действий (УУД).Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задаватьпараметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможныепоследствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающихлюдей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время идругие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путьдостижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные инематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых длядостижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленнойзаранее целью.Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщенные способырешения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на егооснове новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретироватьинформацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационныхисточниках; использовать различные модельно-схематические средства для представлениясущественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационныхисточниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужденийдругого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственногосуждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предметаи осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способовдействия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения состороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции впознавательной деятельности.Коммуникативные УУД: Выпускник научитсяосуществлять деловуюкоммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации,так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
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результативности взаимодействия, а не личных симпатий; - при осуществлении групповой работыбыть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального,виртуального и комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точкузрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознаватьконфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую иобразовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.Предметные результатыВ результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общегообразования выпускник научится:- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народныеговоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические текстыопределенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) иопределенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации,рефераты, доклады, сочинения);- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранногопрофиля обучения;- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений припостроении текста; создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии сфункционально-стилевой принадлежностью текста;- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созданиитекста в соответствии с выбранным профилем обучения;- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, спониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной ивторостепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее втекстовый формат; преобразовывать текст в другие виды передачи информации;- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;- соблюдать культуру публичной речи;- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных иписьменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.Выпускник получит возможность научиться:- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь междуними; - анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованныев тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве ивыразительности русского языка);- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современногорусского языка;- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражениямысли и усиления выразительности речи;- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русскогоязыкознания; - выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правиламиведения диалогической речи;- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
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информацию в прослушанном тексте;- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать ианализировать полученную информацию;- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функциональногостиля; - владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты ипредставлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения,говорения, аудирования и письма;- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в томчисле при обсуждении дискуссионных проблем;- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной иофициально-деловой сферах общения;- осуществлять речевой самоконтроль;- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знанийо нормах русского литературного языка;- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарногозапаса и спектра используемых языковых средств;- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числехудожественной литературы).Содержание учебного предмета10 классСлово о русском языкеРусский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русскиеписатели о выразительности русского языка.Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнациональногообщения народов России.Русский язык как один из мировых языков.Литературный язык как высшая форма существования национального языка.Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культураречи. Понятие о функциональных разновидностях; основные функциональные стили современногорусского литературного языка.Лексика. Фразеология. ЛексикографияОсновные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительновыразительныесредства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и ихупотребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка.Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употреблениеустаревшей лексики и неологизмов.Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.Лексикография.Фонетика. Г рафика. ОрфоэпияОсновные понятия фонетики, графики, орфоэпии.Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.Фонетический разбор.Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.Морфемика и словообразованиеОсновные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые иаффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.Морфемный разбор слова.Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятиесловообразовательной цепочки.Неморфологические способы словообразования.
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Словообразовательный разбор.Основные способы формообразования в современном русском языке.Морфология и орфографияОсновные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.ОрфографияПринципы русской орфографии.Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,традиционные и дифференцирующие написания.Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.Чередующиеся гласные в корне слова.Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.Правописание звонких и глухих согласных.Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.Правописание двойных согласных.Правописание гласных и согласных в приставках.Приставки ПРЕ- и ПРИ-.Гласные И иЫ после приставок.Употребление Ъ и Ь.Употребление прописных и строчных букв.Правила переноса слов.Самостоятельные части речиИмя существительноеИмя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды именсуществительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам.Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых именсуществительных и аббревиатур.Число имен существительных.Падеж и склонение имен существительных.Морфологический разбор имен существительных.Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний.Гласные в суффиксах имен существительных.Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание.Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.Качественные прилагательные.Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенностипростых и сложных форм степеней сравнения.Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования иупотребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; ихсемантические и стилистические особенности.Прилагательные относительные и притяжательные.Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.Переход прилагательных из одного разряда в другой.Морфологический разбор имен прилагательных.Правописание окончаний имен прилагательных.Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склоненияпритяжательных прилагательных на -ни.Правописание суффиксов имен прилагательных.Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.Правописание сложных имен прилагательных.Имя числительноеИмя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.Простые, сложные и составные числительные.
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Морфологический разбор числительных.Особенности склонения имен числительных.Правописание имен числительных.Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательныхчислительных.МестоимениеМестоимение как часть речи. Разряды местоимений.Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.Морфологический разбор местоимений.Правописание местоимений.ГлаголГлагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив какначальная форма глагола.Категория вида русского глагола.Переходность/непереходность глагола.Возвратные глаголы.Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное(условное). Категория времени глагола.Спряжение глагола.Две основы глагола. Формообразование глагола.Морфологический разбор глаголов.Правописание глаголов.ПричастиеПричастие как особая глагольная форма.Признаки глагола и прилагательного у причастий.Морфологический разбор причастий.Образование причастий.Правописание суффиксов причастий.Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.Переход причастий в прилагательные и существительные.ДеепричастиеДеепричастие как особая глагольная форма.Образование деепричастий.Морфологический разбор деепричастий.Переход деепричастий в наречия и предлоги.НаречиеНаречие как часть речи. Разряды наречий.Морфологический разбор наречий.Правописание наречий.Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное,раздельное и дефисное написание наречий.Слова категории состоянияГрамматические особенности слов категории состояния.Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния.Служебные части речи ПредлогПредлог как служебная часть речи.Особенности употребления предлогов.Морфологический разбор предлогов.Правописание предлогов.Союзы и союзные словаСоюз как служебная часть речи. Союзные слова.Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и
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союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.ЧастицыЧастица как служебная часть речи.Разряды частиц.Морфологический разбор частиц.Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, ихзначение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.Междометие. Звукоподражательные словаМеждометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.Морфологический разбор междометий.Правописание междометий.Функционально-стилистические особенности употребления междометий.Повторение и обобщение пройденного.11 классСинтаксис и пунктуацияОсновные понятия синтаксиса и пунктуации.Основные синтаксические единицы.Основные принципы русской пунктуации.Пунктуационный анализ.СловосочетаниеКлассификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.Синтаксический разбор словосочетания.ПредложениеПонятие о предложении. Основные признаки предложения.Классификация предложений. Предложения простые и сложные.Простое предложениеВиды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.Предложения утвердительные и отрицательные.Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставнные предложения. Главныечлены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенныепредложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире внеполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.Порядок слов в простом предложении. Инверсия.Синонимия разных типов простого предложения.Простые осложненное и неосложненное предложения.Синтаксический разбор простого предложения.Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однороднымичленами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания приоднородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенныхнеповторяющимися союзами.Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парнымисоюзами.Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающихсловах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членахпредложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные иприсоединительные члены предложения.Параллельные синтаксические конструкции.Знаки препинания при сравнительном обороте.Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.Знаки препинания при обращениях.Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставныхконструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-
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восклицательных словах.Сложное предложениеПонятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточныхпредложений.Сложносочиненное предложение.Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разборсложносочиненного предложения.Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении содним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с однимпридаточным.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложномпредложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзногосложного предложения.Период. Знаки препинания в периоде.Сложное синтаксическое целое и абзац.Синонимия разных типов сложного предложения.Предложения с чужой речьюСпособы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания придиалоге. Знаки препинания прицитатах.Употребление знаков препинанияСочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знакипрепинания.Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.Культура речиЯзык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистотуречи. Правильность речи.Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.СтилистикаСтилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а такжеизобразительно-выразительные средства.Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официальноделовой стиль.Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование,описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.Из истории русского языкознанияМ.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль.Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на



95

Русский язык (углубленный уровень)10-11 классы(предметная линия учебников автора В.В. Бабайцевой)Планируемые результатыЛичностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языкана базовом уровне являются:1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры какоснове гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явлениянациональной культуры;2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации иязыка межнационального общения;4) осознание своего места в поликультурном мире;5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиягуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессахпознания;7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыковсотрудничества;9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;10)нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.

освоение каждой темы. 10 класс
Разделы, темы Кол-во

часов1 Введение 12 Лексика. Фразеология. Лексикография 53 Фонетика. Графика. Орфоэпия 24 Морфемика и словообразование 25 Морфология и орфография 226 Самостоятельные части речи. Имя существительное 27 Имя прилагательное 28 Имя числительное 19 Местоимение 110 Глагол 311 Причастие 212 Деепричастие 113 Наречие 114 Слова категории состояния 115 Служебные части речи. Предлог 116 Союзы и союзные слова 217 Частицы 118 Междометие. Звукоподражательные слова 119 Повторение и обобщение пройденного 311 класс1 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 22 Синтаксис и пунктуация 253 Культура речи 24 Стилистика 35 Повторение и систематизация изученного 3
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Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курсарусского языка на углублённом уровне являются:1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еёучастниками, не допускать конфликтов;2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза,сравнения;3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоватьсялингвистическими словарями;4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных источников;5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением иписьмом;6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменныетексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условийобщения, адресата и т. д.);7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректироватьдеятельность;9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;10)умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы порусскому языку на углублённом уровне являются:1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческогогуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных - русистах;2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях егоразвития, функциях языка;3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речеваядеятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления вречи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормылитературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимикарусского языка; источники расширения словарного состава современного русского языка;4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладениеосновными нормами современного литературного языка;6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различнымивидами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающиенеоднозначную интерпретацию;9) владение различными приёмами редактирования текстов;10)сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей ижанров; 11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать егорезультаты в речевой практике.Содержание учебного предмета10 класс1. Вспомним изученное2. Введение в науку о языке. Общие сведения о языкеФункции языка.Значение языка. Язык - орудие мышления. Язык - средство общения. Экспрессивная икоммуникативная функции языка.Язык и речь.Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность.
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Русский язык - государственный язык Российской Федерации.Русский язык как национальный язык русского народа.Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. Русскийязык среди других языков мира.Русский язык как один из рабочих языков в ООН.Индоевропейская семья языков.Славянские языки.Русистика на современном этапе.3. Русский язык - один из богатейших языков мираСостав современного русского языка.Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенароднаяразговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательностьпредложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста:лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельнаясвязи частей текста.Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типовречи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели,типа речи, адресата и речевой ситуации.Литературный язык и его нормы.Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.Русский язык как развивающееся явление.Стили литературного языка - разговорный и книжные: научный, деловой,публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средстводного стиля в произведениях другого стиля.Устная и письменная формы речи. Их специфика.Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксическиесинонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка,точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др.Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. ПредшественникиА.С.Пушкина. А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка.Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование,книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы,профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.11класс4. Принципы русского правописанияФонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания.Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знакипрепинания и интонация. Авторские знаки.5. Повторение изученногоСистематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика.Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей ижанров. Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характерорфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил.Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).Совершенствование устной речи.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.



98

Литература (базовый уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева)Предметные результатыВ результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общегообразования выпускник на базовом уровне научится:1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводяпримерыдвух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, аименно: обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качествеаргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы иподтексты);использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагментыпроизведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (илиболее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, ихвзаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связейэлементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображениядействия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития иххарактеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественномпроизведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественнуювыразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической

10 класс
Разделы, темы Кол-во часов1 Вводный урок 12 Вспомним изученное 103 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 154 Русский язык — один из богатейших языков мира 25 Текст 126 Типы речи 97 Устная и письменная формы речи 28 Русский литературный язык и его нормы 169 Стили русского литературного языка 1610 Синонимика русского языка 811 Культура речи 412 Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка 1011 класс1 Вводный урок 12 Источники расширения словарного состава современного русского языка 12

3 Принципы русского правописания 84 Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия 45 Повторение изученного. Морфемика и словообразование 86 Повторение изученного. Лексикология, фразеология и этимология 77 Повторение изученного. Морфология 8
8 Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 399 Обобщающее повторение орфографии 18
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значимости;—анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении,раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуетформированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой илитрагической развязкой, открытым или закрытым финалом);анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуетсяотличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония,сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);3) осуществлять следующую продуктивную деятельность:давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создаватьнебольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостноевосприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения клитературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать своисобственные обоснованные интерпретации литературных произведений.Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов,включающих:1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности;2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач;3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией;4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможностиеё решения;5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;8) смысловое чтение;9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликтына основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение;10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникациидля выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладениюкультурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его впознавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;13) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире;гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
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14) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностейнарода, как особого способа познания жизни;15) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно -эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российскойкультуры, культуры своего народа, мировой культуры;16) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменныхвысказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического иинтерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планироватьсвоё досуговое чтение;17) развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции;18) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пониманияпринципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,публицистического и т.п.;19)формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую влитературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления.Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов,включающих:1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этническойпринадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических итрадиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувстваответственности и долга перед Родиной;2) формирование ответственного отношенияк учению, готовности и способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образованияна базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, сучётому с т о й ч и вы хпознавательных интересов, а также на основе формированияуважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;3) формирование целостного мировоззрения,соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,духовное многообразие современного мира;4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности испособности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группахи сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении иобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,социальных и экономических особенностей;6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
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экологического мышления;10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера;12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).Содержание учебного предмета10 классРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКАЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХГХ ВЕКАВВЕДЕНИЕСоциально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянскийвопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия междулиберальным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение влитературе и журналистике 1860-1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русскойкультуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозеИ. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое»направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра(драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова). Новые типы героев и различные концепцииобновления российской жизни (проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.).Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.Опорные понятия: историко-литературный процесс.Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики.Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи.А. Н. ОСТРОВСКИЙПьеса «Гроза».Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д. И. Писарев«Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И.С. Тургеневу» (фрагменты).Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабанихакак два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе.Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе».Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русскойкритике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев).Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест.Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии;традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С.Грибоедова, Н. В. Гоголя).Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценическиеинтерпретации пьес А. Н. Островского.Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».И. А. ГОНЧАРОВРоман «Обломов».Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин«“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова“Обломов”» (фрагменты).Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, еёсоотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная историякак этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике«обломовщины». Идейнокомпозиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытиипсихологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни.Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. Дружинин).
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Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет.Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев иЛ. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественникиОбломова.Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней изжизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков).И. С. ТУРГЕНЕВЦикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения впрозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору.Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д. И. Писарев«Базаров. “Отцы и дети ”, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей нашеговремени» (фрагменты).Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражениеразличных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека какцентральная тема цикла.Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи.Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневскогоповествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственнофилософские истоки. Базаров иАркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романеи её место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия.Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича).Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность,лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национальногосамосознания в тематике и образах стихотворений.Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайнойпсихологии» в изображении внутреннего мира героев.Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы идети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы идети». Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты вромане); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».Для самостоятельного чтения: роман «Рудин».Н. А. НЕКРАСОВСтихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивыйпоэт.», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблюиронии твоей.», «Железная дорога», «Элегия.А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери гроба.», «Мы с тобой бестолковые люди.», «Умру яскоро. Жалкое наследство.» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей иобщенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как формаобъективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовскойлирике. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотивправдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Представителипомещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни иеё яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.).Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов внекрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и её решение впоэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно композиционное звучание.Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизацияпоэтического языка, трёхсложные размеры стиха.Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в лирикеА. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» сфольклорной традицией.
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Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова,И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова.Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».Ф. И. ТЮТЧЕВСтихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россиюне понять.», «К. Б.» («Явстретил вас — и всё былое.»), «Природа — сфинкс.И тем она верней.», «Певучесть есть в морских волнах.», «Ещё земли печален вид.»,«Полдень», «О, как убийственно мы любим.», «Нам не дано предугадать.» и др. по выбору.«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность.Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселеннаякак главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагическогопротивостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её судьбоноснойроли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта.Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра.Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикойсостояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы;роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева.Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева (С.И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.).А. А. ФЕТСтихотворения: «Шёпот, робкое дыханье.», «Учись у них — у дуба, у берёзы.», «Ещёмайская ночь», «Заря прощается с землёю.», «Я пришёл к тебе с приветом.», «На зареты её небуди.», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали.», «Это утро, радость эта.», «Одним толчкомсогнать ладью живую.» и др. по выбору.Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культмгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри ивовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красотаи поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принципорганизации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающегомира как творческая задача Фета- художника.Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирическийобраз-переживание.Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета;традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева).Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета.А. К. ТОЛСТОЙСтихотворения: «Средь шумного бала, случайно.», «Слеза дрожит в твоём ревнивомвзоре.», «Когда природа вся трепещет и сияет.», «Прозрачных облаков спокойное движенье.»,«Государь ты наш батюшка.», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»,«Двух станов не боец, но только гость случайный.», «Против течения» и др. по выбору.Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтическийколорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радостьслияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическоебогатство творчества А. К. Толстого: многообразиелирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня.Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К.Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е.Салтыкова-Щедрина.Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого;романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого.Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
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Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман- хроника«История одного города» (обзорное изучение).«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народногосознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабскогоначала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности вщедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношениеавторского идеала и действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина.Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония.Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е.Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И.Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире.Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрацияххудожников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.).Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга».Н. С. ЛЕСКОВПовесть «Очарованный странник».Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягинаи национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовнаявосприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности идушевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования,стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия.Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повестиН. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа.Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённыйангел». Л. Н. ТОЛСТОЙРоман-эпопея «Война и мир».Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображенияисторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т. п.Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромныхтружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего светав романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимыхгероев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова,сложность и противоречивость жизненного пути героев.«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи- имитации(Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовойи Марьи Болконской.«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса.Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории.Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и ПлатонКаратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого дляразвития русской реалистической литературы.Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция.Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война имир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и егопереосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведенияхрусских классиков.Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»;живописные портреты Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров),иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А.Серов, Д. А. Шмаринов).Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина».
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙРоман «Преступление и наказание».Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга исредства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности противжестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. ТеорияРаскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии врешении философской проблематики романа.Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия.Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога враскрытии авторской позиции в романе.Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония(многоголосие), герои-«двойники».Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев«Преступления и наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозныемотивы и образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образПетербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление инаказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А.Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.).Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».А. П. ЧЕХОВРассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент»,«Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад».Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей вчеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм,выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительныечерты чеховской прозы.Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии«Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев- «недотёп» исимволический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховскойпьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторскойпозиции в произведении.Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическаядеталь. Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А. П. Чехови Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведенияхА. П. Чехова.Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановкиК. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и др.).Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня».11 классРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКАВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКАСложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматическихколлизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русскойкультуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскуюлитературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века,рождения «людей-эпох», переживших своё время.Опорные понятия: историко-литературный процесс.Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики.Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи.РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕНАЧАЛА XX ВЕКА«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже
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веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: отапокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистическиетрадиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма втворчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа веков.Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс.Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л. Н.Толстого и А. П. Чехова на рубеже веков.Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века.И. А. БУНИНСтихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной.», «Христос воскрес! Опять сзарёю.» и др. по выбору.Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание»,«Чистый понедельник».Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинскойлирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной»цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты,преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей.Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи.Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языкебунинских рассказов; И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияниереализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова на бунинскую прозу.Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И. А. Бунина и в живописи М.В. Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина.Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга»,«Чаша жизни».М. ГОРЬКИЙРассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне».Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд.Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна».Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принципмногоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторскойпозиции.Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме,социально-философская драма, легендарно-романтический герой.Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма враннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Ф. Анненский одраматургии М. Горького («Книги отражений»).Межпредметные связи:М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «Надне». Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди»,«Ледоход»; повесть «Фома Гордеев».А. И. КУПРИНРассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся».Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров иситуаций.Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь.Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна.Межпредметныесвязи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»;Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовыйбраслет»).
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Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитанРыбников».СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИИстоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса».Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирическогосамовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе.Основные течения в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм).Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическоесодержание, символ.Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века.Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса».СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫПредсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова,К. К. Случевского и др.).Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов.Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности.Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт идр.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.).Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. Внутрипредметныесвязи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, ихзначение для русского символизма.Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-Мусатов, М. А.Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин).ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТАСерия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебютсимволистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры.«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта.Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон.Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии.Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта.А. А. БЛОКСтихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «В ресторане», «Вхожу я в тёмныехрамы.», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе.», «На железной дороге», «О, я хочубезумно жить.», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво.» (из цикла «На полеКуликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать».Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновениеидеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтическогодара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждениеоб эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передачеавторского мироощущения.Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать».Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Xриста ихристианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция.Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; чертыфилософии и поэтики В. С. Соловьёва в лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. Блока иА. Белого.Межпредметные связи: лирика А. А. Блока и живопись М. А. Врубеля; А. А. Блок и Ю. П.Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...»,«Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад».«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ»Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы.Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа



108

«будетлян»). Творчество В. Xлебникова и его «программное» значение для поэтов- кубофутуристов.Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образностилистическое богатство русской поэзииXX века. Взаимовлияние символизма и реализма.И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны»,«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено междусимволизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского.Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к«шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского.Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия.Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения междупоэтами.Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов.Н. С. ГУМИЛЁВСтихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай»,«Шестое чувство» и др. по выбору.Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическаяэмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилёва.Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска.Внутрипредметные связи: аллитерированный 8т1089 стих в произведениях Н. С. Гумилёва;полемика Н. С. Гумилёва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилёва («Заблудившийся трамвай»).Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилёва.Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном...»,«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».А. А. АХМАТОВАСтихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати.», «Сжала рукипод тёмной вуалью.», «Я научилась просто, мудро жить.», «Молитва», «Когда в тоскесамоубийства.», «Высокомерьем дух твой помрачён.», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору.Поэма «Реквием».Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества иразмышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальнойлирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы иобраза страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Темаисторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы.Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл.Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой;A. А. Ахматова и Н. С. Гумилёв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи А. А.Ахматовой об А. С. Пушкине.Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. Петров-Водкин, Ю. П.Анненков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и RequiemB. А. Моцарта.Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова.», «Перед веснойбывают дни такие.», «Не с теми я, кто бросил землю.», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король»,«Приморский сонет»; «Поэма без героя».М. И. ЦВЕТАЕВАСтихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано.», «Кто созданиз камня, кто создан из глины.», «Мне нравится, что Вы больны не мной.», «Молитва», «Тоска породине! Давно.», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке.») и др.по выбору.Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её поэтического темперамента. ПоэзияМ. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача,
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максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины,«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой,образно-стилистическое своеобразие её поэзии.Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность(прерывистость) стиха.Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическаявариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. Цветаевой;посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой»,«Маяковскому» и др.).Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. Цветаевой(автобиографический очерк «Мать и музыка»).Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов —как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи кБлоку», «Ученик».«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН»Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, СашиЧёрного, Дон Аминадо.Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного иэмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выбореприёмов комического.Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира.Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко.Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко.ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВОктябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература ипублицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени»В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва оРоссии» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.).Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница»,ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границуИ. А. Бунина, И. С. Шмелёва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т.Аверченко и др.).Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.).Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур».Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы».Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённостьновеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом вроманах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок».Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ,конструктивизм, ОБЭРИУ.Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разныхнаправлений.Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в1920- е годы.В. В. МАЯКОВСКИЙСтихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножконервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. повыбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление).Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизацияодиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта.Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы
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поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы.Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетнокомпозиционнаяоснова поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма«Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтическиенеологизмы.Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы впоэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящённый В. В. Маяковскому;литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.).Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников- кубистов (К. С.Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр.Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказпо армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа осущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее сВладимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня».С. А. ЕСЕНИНСтихотворения: «Выткался на озере алый свет зари.», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, мояродная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных.», «Мы теперь уходим понемногу.», «Спитковыль. Равнина дорогая.», «Чую радуницу Божью.», «В том краю, где жёлтая крапива.», «Письмо кженщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русьсоветская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина».Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в раннейлирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема впоэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность какосновные черты есенинской поэтики. Соотношение лирического и эпического начал в поэме «АннаСнегина», её нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души какглавная тема «позднего» С. А. Есенина.Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма.Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин и А. А. Блок;творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А.Есенина.Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. В.Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.).Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония»,«Кобыльи корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога.», «Запели тёсаные дроги.»,«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи.», «Низкий дом с голубыми ставнями.»; поэмы«Чёрный человек», «Страна Негодяев».ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВДуховная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единствооптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти.Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М.В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М.А. Светлова, А. А. Жарова и др.Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. Катаева,«Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.).Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова.Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическаязаострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова«Поднятая целина».Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А.
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Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930х годов. Лирика Г. В.Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. О. Э.Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой.», «На розвальнях, уложенныхсоломой.», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков.» и др.Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирикеО. Э. Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Xудожественноемастерство поэта.А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности,черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противниковпетровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественнойконцепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии,историко-биографическое повествование.Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох,«петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока.Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова идр.; исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьёва и др.).М. А. ШОЛОХОВРоман-эпопея «Тихий Дон».Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донскогоказачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии.Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественнойсистеме романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова,отражение в нём традиций народного правдоискательства. Xудожественно-стилистическоесвоеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховскогоромана-эпопеи. Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории влитературе. Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне»(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданскойвойне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании;исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н.Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П.Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова(1958), С. В. Урсуляка (2015).М. А. БУЛГАКОВРоманы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственногосамоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном мореИстории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей(гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа.«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой.Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образнокомпозиционной системе романа.Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А.Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера иМаргариты».Опорные понятия: карнавальный смех, сатира.Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции мировойлитературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь).Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М. А.Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкальныереминисценции в булгаковской прозе.Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы«Бег», «Дни Турбиных».Б. Л. ПАСТЕРНАК
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Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице»,«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти.», «Быть знаменитым некрасиво.»,«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связичеловека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философскойконцепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднемтворчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. Пастернака.Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза.Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведенийпоэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирикепоэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский.Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена влирике Б. Л. Пастернака.Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме.», «Про эти стихи»,«Любить иных — тяжёлый крест.», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год».А. П. ПЛАТОНОВРассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», «Котлован»— по выбору.Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. Платонова. Тип платоновскогогероя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства впрозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначностьеё названия. Роль «ключевых» слов- понятий в художественной системе писателя.Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика.Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. И. Замятина.Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П. Н. Филонова.Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик»,«Фро», повесть «Джан».ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОтражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времёнвойны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц,В. С. Гроссман и др.).Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И.Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитскаятетрадь» Мусы Джалиля.Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г.Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «ВасилийТёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и русскогосолдата в «Книге про бойца».Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф.Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого,«Судьба человека» М. А. Шолохова и др.Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза.Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет.Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьяноваи др. A. Т. ТВАРДОВСКИЙСтихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете.», «Дробится рваный цокольмонумента.», «Я знаю, никакой моей вины.», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чёмхочешь человечество вини.» и др. по выбору.Поэма «По праву памяти». Доверительность и теплота лирической интонации А. Т.Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Памятьвойны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философскаяпроблематика поздней лирики поэта. «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема
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прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого.Гражданственность и нравственная высота позиции автора.Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. Внутрипредметныесвязи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в лирике А. Т. Твардовского.Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новыймир»: документы, свидетельства, воспоминания.Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовскихметелей.», «Полночь в моё городское окно.»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль».ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВОсмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годыХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П.Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова.«Оттепель» 1953-1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новыйхарактер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С.Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др.Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А.Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П.Кузнецова и др.«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д.Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева.«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А.Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последнийсрок», «Прощание с Матёрой» и др.Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В.Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина.Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А.Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В.Жигулина.Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А.Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва.Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня,«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза».Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох.Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве.B. М. ШУКШИНРассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как дванравственно-общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательностисюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точностьбытописания в шукшинской прозе.Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность.Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения«деревенской прозы» (В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.).Межпредметные связи: лексический состав текста, кино-драматургия В. М. Шукшина (к/ф«Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.).Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калинакрасная».Н. М. РУБЦОВСтихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны.», «Вгорнице», «Душахранит» и др.Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца иродного очага. Одухотворённая красота природы в лирике.Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова.Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих.
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Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова.Межпредметныесвязи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.).Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др.В. П. АСТАФЬЕВПовесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др.Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние.Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке.«Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупныхпроизведений писателя.Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл.Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя.Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П.Астафьева; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский стрелок».Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты иубиты». В. Г. РАСПУТИНПовести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни».Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющиенационального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенностипсихологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. Опорные понятия:«деревенская проза».Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского«Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских героев;экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса».Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана»,«Пожар».А. И. СОЛЖЕНИЦЫНПовесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор».Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». Яркость иточность авторского бытописания, многообразие человеческихтипов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя.Смешение языковых пластов в стилистике повести.Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты«нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной,официозной. Символичность финала рассказа и его названия.Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника.Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И.Солженицына и его литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И.С. Тургенев и др.).Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе писателя.Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯВнутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.).Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучшихпроявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М.Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А.Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С.Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В.С. Токаревой и др.Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.
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Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература»,«андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.).Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности»,выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её«игровой» характер.Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др.Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Нистраны, ни погоста.». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношениеопыта реальной жизни с культурой разных эпох.Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм.Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы ипоэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой.Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы. 10 класс
Разделы, темы Кол-во

часов1 Введение. «Прекрасноена чало.» (К истории русской литературы XIX века) 12 Литература и журналистика 1860-1880-х годов 23 Драматургия А. Н. Островского 64 Сочинение по творчеству А. Н. Островского 35 Творчество И. А. Гончарова 56 Сочинение по творчеству И. А. Гончарова / письменная работа по роману«Обломов»
3

7 Творчество И. С. Тургенева 78 Сочинение по творчеству И. С. Тургенева 3
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9 Творчество Н. А. Некрасова 710 Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова 311 Лирика Ф. И. Тютчева 312 Письменная работа по лирике Ф. И. Тютчева 113 Лирика А. А. Фета 314 Письменная работа по лирике А. А. Фета 215 Творчество А. К. Толстого 316 Письменная работа по лирике А. К. Толстого 217 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 518 Сочинение / письменная работа по прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 319 Творчество Н. С. Лескова 320 Сочинение / письменная работа по прозе Н. С. Лескова 221 Творчество Л. Н. Толстого 1322 Сочинение по творчеству Л. Н. Толстого 323 Творчество Ф. М. Достоевского 624 Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского 325 Творчество А. П. Чехова 626 Сочинение по творчеству А. П. Чехова 327 Обобщение по курсу 128 Резерв 311 класс1 Введение. Русская литература XX века 12 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века 1
3 Творчество И. А. Бунина 34 Сочинение / письменная работа по творчеству И. А. Бунина 15 Проза и драматургия М. Горького 56 Сочинение по творчеству М. Г орького 27 Проза А. И. Куприна 28 Серебряный век русской поэзии 19 Символизм и русские поэты-символисты 110 Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта 111 Поэзия А. А. Блока 512 Сочинение по творчеству А. А. Блока 213 Лирика И. Ф. Анненского 114 «Преодолевшие символизм» (новые направления в русской поэзии) 215 Лирика Н. С. Гумилёва 216 Поэзия А. А. Ахматовой 317 Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой 118 Лирика М. И. Цветаевой 219 Письменная работа по лирике М. И. Цветаевой 120 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 121 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 222 Поэзия В. В. Маяковского 523 Сочинение / письменная работа по творчеству В. В. Маяковского 124 Поэзия С. А. Есенина 525 Сочинение по творчеству С. А. Есенина 126 Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 2



117

Родная литература (базовый уровень)10-11 классЛичностными результатами освоения программы по родной литературеявляются: - Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошломуи настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использованиярусского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбероссийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культурысвоего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность историинародов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризациягуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российскогообщества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий ипрофессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственномусамосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовныхидеалов, хранимых в культурных традициях народов России,готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культурытрадиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлениигражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и

27 Историческая проза А. Н. Толстого 128 Творчество М. А. Шолохова 629 Сочинение по творчеству М. А. Шолохова 230 Творчество М. А. Булгакова 631 Сочинение по творчеству М. А. Булгакова 132 Поэзия Б. Л. Пастернака 233 Письменная работа по лирике Б. Л. Пастернака 134 Проза А. П. Платонова 335 Литература периода Великой Отечественной войны 236 Поэзия А. Т. Твардовского 237 Литературный процесс 50-80-х годов 538 Проза В. М. Шукшина 239 Письменная работа по творчеству В. М. Шукшина 140 Поэзия Н. М. Рубцова 141 Проза В. П. Астафьева 342 Проза В. Г. Распутина 343 Проза А. И. Солженицына 244 Письменная работа по творчеству А. И. Солженицына 145 Новейшая русская проза и поэзия 346 Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-обобщение)
1

47 Резерв 3
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религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения кучению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,духовное многообразие современного мира.- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способностьвести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя какполноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированиюпроцесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведениюпереговоров).- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределахвозрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей иотношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность внепосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подростковогообщественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальнымиинститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоениекомпетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательногоотношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценностипродуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодногосотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пониматьхудожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированностьоснов художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особогоспособа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностноевидение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение кистории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активногоотношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).- Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;- Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетическихвозможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культурысвоего народа, мировой культуры;- Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основесоотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.Метапредметные результаты- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач;- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполненияучебной задачи, собственные возможности её решения;- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
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классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение иделать выводы;- Навыки смыслового чтения;- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение;- Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации длявыражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.Предметные результатыВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:- Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусствуслова; - Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя;пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);- Совершенствование читательского опыта;- Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, втом числе досуговому, чтению;- Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужнойкниги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);- Развитие интереса к творчеству;- Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;- Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров всоответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;- Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменнойречью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работыразличных типов и жанров;- Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видовтекстов; - Формирование умения по применению литературоведческих понятий дляхарактеристики (анализа) текста или нескольких произведенийВажнейшими умениями являются следующие:- Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных ипублицистических произведений;- Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;- Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельнохудожественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);- Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматическиетексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументироватьотзыв о прочитанном произведении;- Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытиисодержания прочитанного произведения;- Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;- Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоватьсясправочным аппаратом учебника;- Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений,докладов, рефератов;- Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную исвободную темы;- Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказываниялитературоведов, делать выводы и умозаключения.
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_________ Содержание учебного предмета____________ ________________________________Разделы В С Интеграц
ия

Региональный компонент
Измифологии.Изустногонародноготворчества

Русский фольклор:сказки, былины, загадки,пословицы, поговорки,песня и др. (10произведений разныхжанров)

Жанровая
хронолог
ическая

Алтайские народные сказки вобработкеУстное народное творчествоалтайцев. Загадки. Плач-сыгыт(горловое пение).Легенды об Алтае, Телецком озере,Бии и Катуни и др. Песенныетрадиции Алтая Алтайскийнародный героический эпос.
Издревнерусскойлитературы

Древнерусскаялитература (1 -2произведения навыбор)

Тематиче
ская

Произведения о покорении изаселении Сибири А.Иванов «Тобол.Много званых», В Шишков «Угрюм-река», А.Черкасов «Хмель» и др.
Излитературы 19века

Поэты пушкинскойпорыПоэты 2-й половиныХ1Хв

Тематиче
ская

История Сибири.В.Шишков «Чуйские были»Н.Наумов «Рассказы о старойСибири»Поэтический образ Родины.Творчество Р.РождественскогоМ.Юдалевич «Голубая Дама»Излитературы 20века
Литературные сказкиXIX-XX века (1 сказкана выбор) Проза концаXIX - начала XX вв. (2-3рассказа или повести повыбору)Поэзия конца XIX -начала XX вв. (2-3стихотворения повыбору)Поэзия 20-50-х годов

Жанровая Литературная сказка В.Шишков«Кедр»Рассказы алтайских писателей оживотных: М.Д.Зверев«Таинственные перья»Тема несбывшейся мечты в рассказахВ.М.Шукшина К.Бальмонт ГеоргиюГребенщикову//Избранное.Г.Гребенщиков «Алтайская Русь:историко-этнографический очерк»
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Иностранный язык (английский язык)(базовый уровень)

ХХ в (3-4 стихотворенияпо выбору)Поэзия 2-й половиныХХ в (3-4 стихотворенияпо выбору)Проза русскойэмиграции (1произведение - повыбору)

Проза о ВеликойОтечественной войне (1-2 повести или рассказа -по выбору)

Тематиче
ская Г.Егоров «Повесть о разведчиках»В.М.Шукшин «Далекие зимниевечера», «Гоголь и Райка»

Художественная прозао человеке и природе,их взаимоотношениях(1-2 произведения - повыбору)

Тематиче
ская

О родной природе. Времена года втворчестве поэтов и писателейАлтайского края

Проза и поэзия оподростках и дляподростков последнихдесятилетий авторов-лауреатов премий иконкурсов(«Книгуру», премия им.Владислава Крапивина,Премия Детгиза,«Лучшая детская книгаиздательства«РОСМЭН» и др. (1-2произведения повыбору)

Тематиче
ская

В.М.Шукшин «Из детских лет ИванаПопова»,В.Сидоров «Тайна белого камня»А.Никольская «Кадын - Владычицагор»

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы, темы Кол-во часов10 класс1 Из мифологии и устного народного творчества 92 Из древнерусской литературы 33 Из литературы 19 века 34 Из литературы 20 века 2011 класс1 Из мифологии и устного народного творчества 92 Из древнерусской литературы 33 Из литературы 19 века 34 Из литературы 20 века 20
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10-11 классы(предметная линия учебников авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой)Планируемые результатыВ соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школенастоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в ихединстве.Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки).Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатамтекущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практическихработ. Личностные результатыК личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желаниясамосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие возможностиможет дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и овладенияизбранной профессией, для самореализации в целом.Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивноповлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимыхсоциальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурнойкоммуникации, присущей современному открытому миру.Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важныхличностных качеств.К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые приизучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку,способствуют формированию креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповаяработа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности переддругими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде.Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самыхразнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных отношений,говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социумеи т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств —эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. Сдругой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и своюгражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны иодновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя какпредставителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.Метапредметные результатыПредмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемыхметапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевоеповедение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли,развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большойстепени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающегоспособность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения,игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того,занятия по иностранному языку способствуют формированию проектных умений и осуществлениюрегулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы покаждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важныевопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какиелексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствуетуспешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевойдеятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья,какие дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей работы инасколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны онисвоими результатами и почему.Предметные результаты
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Речевая компетенцияВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИАудированиеНа старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты дляаудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманиемосновного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости откоммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание различныхаутентичных аудио- и видеотекстов:понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики вобласти личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- ивидеоматериалов;относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичныхситуациях повседневного общения.При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему,основную мысль текста;выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствиис поставленным вопросом/проблемой;обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматическогохарактера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст;игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.ГоворениеДиалогическая форма речиВедение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики вразличных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных свыбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать вбеседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точкузрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативув разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии вэтих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи дляреализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения,совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемогоязыка. Монологическая форма речиПодробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристикалитературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов,высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценкафактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны и странизучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями публичныхвыступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность.ЧтениеЧтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичныхтекстов различных функциональных стилей: научно-популярных,публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущейпрофессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров,интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков изпроизведений художественной литературы;изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов,публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы;
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просмотровое /поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информациииз текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов длядальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, проектногозадания.Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию отвторостепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий,прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемыефакты/явления, делать выводы;определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации,понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в томчисле электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовкедоклада, сообщения.Письменная речьНа третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:писать личные и деловые письма;сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка(автобиография/резюме, анкета, формуляр);писать вымышленные истории, сообщения, доклады;письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.Продолжается совершенствование и развитие умений:описывать события/факты/явления;сообщать/запрашивать информацию;выражать собственное мнение/суждение;кратко передавать содержание несложного текста;фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/ увиденного;составлять тезисы, развернутый план выступления;обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущейпрофессиональной деятельности.ПереводРазвитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различныхстилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.Языковая компетенцияФонетическая сторона речиПродолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимациипроизношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдениеударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.Лексическая сторона речи10 класс1.Новые словообразовательные средства:• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack);• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF);• переносударения (import — to import; export — to export; present — to present);• словосложение по моделям:Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned)Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten)Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed)Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking)Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking)Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing)• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.);• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five- year-old; twelve-inch; fifty-dollar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand).
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2.Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; tosign off; to sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to setaside; to set about.3.Синонимы. Различия в их семантике и употреблении:ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —lately; 4.Сложные для употребления лексические единицы:• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight;asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними;• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительныеaccident/indent, landscape/scenery/view, служебныеслова as/like;• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантаханглийского языка:to be sick — испытывать тошноту (брит.)to be sick — болеть (амер.)• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman— a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired people; a Negro —an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc.5.Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc.,атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at thechemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at thestationer’s.6.Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения:It’s not my cup of tea;I’m knackered;I’m up to my eyes;I’m a bit hard up;You bet!Touch wood;I’m full;I must be off;I don’t get it;I haven’t got the foggiest idea.7.Английская идиоматика- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world:• to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that theworld is your oyster; to do somebody a world of good;to meanthe world to somebody; to set theworld on fire;- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill:• ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results;- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека:• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a verywealthy person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; tobe running into debt; to be up to one’s ears in debt;- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion; asold as hills; as green as grass, etc.).8.Словосочетания с глаголами to do и to make:• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking(shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths,English), to do one’s best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong);• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to makeprogress; to make a bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; tomake friends (enemies); to make a law; to make a list (notes).11 класс
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1.Полисемия: новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion;to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; □ различные значения наречия badly.2.Абстрактные и стилистически окрашенные слова: research; tuition; application; identify;value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; arrangement; confession;intention; concern; reduction; confirmation; insistence.3.Фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, to speakup, to speak to; to pick; to pick out; to pick up.4.Синонимы и их дифференциация:job — profession — occupation — career; to rent — to hire — to employ;to sink — to drown; scientist — scholar; □понятие синонимической доминанты:make = manufacture, cook, build, generate, cause, design;pay — payment — wage(s) — salary — fee — fare(s);get — gain — win.5.Лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in sth; to comewith practice; to result in sth; to struggle with/against/for sth; to deal with sth; to be comprehensible to sb; tosuspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to have trust in sb/sth; to remind sb of/aboutsth; to search for sth; in spite of sth; to refer to sth; to reflect on sth; in the shape of sth; to be of some/novalue; to recognize by sth; scores of sth; to be captivated by sth; to be comprehensible to sb. to confess tosth/sb; to be enclosed by sth; in quotes adjustment to sth; to get rid of sb/sth; to draw attention to sb/sth; togain from sth; a bargain in sth; to insist on sth.6.Сложные для употребления лексические единицы: either/any; neither/none, nobody, no one;whether/if;существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способыобразования их множественного числа: phenomenon; curriculum; □сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law; sister-in-law; daughter-in-law; mother-inlaw; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me- not; merry-go-round; □ исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout,salmon; □пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; latelately; high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — widely; □различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, вкоторых используется глагол suggest.7. Речевые клише и речевые обороты: □• связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; anyhow;nevertheless; although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in the end; on the onehand; on the other hand; □• надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no vacancies;sold out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no trespassing; keep right;keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do not feed the animals; please donot remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags unattended; do not lean out of thewindow; mind your head; mind your step; mind the doors; beware of pickpockets; beware of the dog;• вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать своемнение: yes, but.; well, I know but.; if I could just come in here.; sorry to interrupt but.; look here.; there’sjust one point I’d like to make.; although.; and another thing.; by the way.; that reminds me.; and.; maybe but.;□ • устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; totell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak; franklyspeaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; □• речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в разговорео будущем: I’m certainly (not) going to.; I’m going to., that’s for sure.; Nothing is going to stop me doing it.;You won’t catch me doing it.; I’m sure to.; I’m bound to.; I’m absolutely sure.; I think I’ll.; I expect I’ll.; Imay well.; I’m hoping to.; I’m thinking of.;
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I thought I might.; I wouldn’t be surprised if.; There is a chance I will.; I doubt if I’ll.; There is no chance of.8. Словообразовательные средства:типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: actor— doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicistpharmacist — scientist; programmer — designer — engineer — firefighter — hairdresser — officer.9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, swarm,pride, herd, school, bunch.10.Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff.11.Различия в американском и британском вариантах английского языка: способыобозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); написание инаименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March sixth (AmE).12.Английская идиоматика: □• идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold; brown bread;black humour; black look; as white as snow; as black as coal; as red as a beetroot; a red rag to the bull; to begreen with envy; to have green fingers; to show a white feather; once in a blue moon; out of the blue; to beyellow; □• элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, weshouldn’t enjoy the sun. If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” were pots and pans.If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes were horses, beggars would ride.13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately — точно; complexionцвет лица; extravagant — расточительный; magazine — журнал; intelligent — умный; sympathy —сочувствие.14. Орфография: □правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: easily; wryly; noisily;правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на -e: simply;truly; wholly; □правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием -ful или -al: cheerfully;typically.Грамматическая сторона речи10 класс1.Имя существительное:• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именамисуществительными, обозначающими:• регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, theAntarctic, the Lake District);• полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka);• отдельные горные вершины (Elbrus, Everest);• отдельные острова (Ireland, Madagascar);• университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of Oxford,the University of Moscow);• дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace);• вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport);• журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator);• гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, ноVictorial Hotel, Moscow Hotel);• корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower);• газеты (the Times, the Un, the Observer);• каналы (the English Channel, the Panama Canal);• водопады (the Niagara Falls);• пустыни (the Sahara, the Gobi);• группы островов (the British Isles, the Philippines);• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными вразличных функциях:• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils);• имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные
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действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss);• имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What ashame! What an idea!);• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования);• неопределенный артикль (обобщение случаев использования);• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду итрапезы.2.Наречие:• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокуюстепень качества;• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокуюстепень качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific.3.Глагол• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при наличиимаркера recently;• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth;• использование глаголов во времени present progressive для описания действия,происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий к этомумоменту: John, who is sitting at your table; is driving a car;• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенныхпредложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my lessons;• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive дляхарактеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but today he is beingvery noisy;• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражениязаконченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow;• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на фонекоторой происходят события в рассказе или повествовании: Thes unwasshining. A soft breeze wasblowing; • использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive дляописания необычного, неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом:Roy wash appy because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at the party;• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительногодействия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и during:He sat on a bench for half an hour and then left;• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be.; he is believed to live.; they aresaid to grow.;• пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have grown.;they are believed to be travelling.;• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемоедействие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must — can— could — may — might);• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и ихдифференциация: mustn’t, shouldn’t do, needn’t do.11 класс1.Имя существительное:образование множественного числа имен существительных греческого и латинскогопроисхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.;сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе ипритяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; притяжательный падеж именсуществительных, обозначающих неодушевленные объекты и явления: Africa’s culture; the sun’s rays;yesterday’s news; □средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей (Maryand John’s cottage);
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переход неисчисляемых имен существительных, в разряд исчисляемых: hair — a hair; land —a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee;переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple — apple; afish — fish; a potato — potato; a chicken — chicken; □собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch;bundle; особенности использования артиклей с именами существительными собственными: aWebster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller.2.Местоимение:использование either, neither в конструкциях either. or; neither. nor;неопределенные местоимения nobody, no one, none.3.Глагол:структура to have sth done;герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictlyspeaking, supposing для ведения дискуссий, бесед;• обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a long storyshort, to put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, бесед; □• изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива илигерундия: to regret to do sth/ doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/doing sth; to help to do sth— can’t help doing sth;• глаголы offer и suggest (специфика использования);• невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении вконструкции Complex Object;• конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; □невозможность использования глагола let в пассивном залоге; □• сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях,относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were (was)., I would do.; if I had been., I wouldhave done; □• смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were., Iwould have done.; if I had done., I would be..4. Наречие: □• регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных имногосложных наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; □• особые формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — worst; little —less — least; much — more — most; far — farthe — farthest; far — further — furthest; случаи возможногоиспользования единиц loud/loudly, right/ rightly, wrong/wrongly, etc. без изменения смысла: to walkslowly/slow; to remember rightly/right; □• использование наречий rightly/wrongly в значении«справедливо/несправедливо»; □ смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/ highly,near/nearly, most/mostly, wide/widely; □• наречие badly как полисемантическая единица: to know sth badly; to need sthbadly. 5. Содержание курса. Содержание обучения включает следующие компоненты.1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации являютсяконкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по английскому языку.2. Навыки и умения коммуникативной компетенцииПредметное содержание речи 10 класс (девятый год обучения)Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации.1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) Данные о себе. Качества характерачеловека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции.Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувстводисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успехагармонического развития личности.2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание
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в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества,значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство вжизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи.Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британскаякоролевская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. КоролеваВеликобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевыЕлизаветы II.3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес ибескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человекаживотный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом(плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата напланете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины.Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков.Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения средыобитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути ихпредотвращения, специальные природозащитные организации и движения.4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели ипричины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувствотоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупкабилетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформлениебагажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказномера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе.Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник.Путешествие — способ познания мира, получения информации об иных культурах, источниктолерантности к различиям друг друга.11 класс (десятый год обучения)1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. Привлекательныепрофессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые длявыполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии.Государственное образование Великобритании. Университетское образование. УниверситетыВеликобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучениеанглийского языка. Варианты английского языка наших дней.2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные определенияпонятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции,обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценкаценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения различныхкультур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев,культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература имузыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские изарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты ипоп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры.3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) Техническийпрогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века — эрановых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых видовкоммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения иоткрытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной компьютеризации.Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс — человек-легенда миракомпьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научногопрогресса. Кооперация различных государств в решении научных и технологических проблем.Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе — американскиеэмиши (the Amish). Интернет — один из основных источников информации наших дней.4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном мире, угрозапотери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света.



131

Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы иосновные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века,их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов культурыв культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космическогопространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие космическоготуризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологическиепроблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни.Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможныеизменения личности человека в обществе будущего.

История (базовый уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А.Петрова)Планируемые результатыМетодической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общегообразования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающийдостижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредствоморганизации активной познавательной деятельности обучающихся.Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются: ^сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое инастоящее многонационального народа России;^ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающегозакон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающеготрадиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;^ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;^ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности;^ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вестидиалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения;У готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другимнегативным социальным явлениям;У нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов10 класс1 В гармонии с самим собой 252 В гармонии с другими 253 В гармонии с природой 304 В гармонии с миром 2511 класс1 Шаги к вашей карьере 242 Шаги к пониманию культуры 243 Шаги к эффективному общению 304 Шаги к будущему 24
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У готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни;сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности.
Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группамиуниверсальных учебных действий (далее УУД).1. Регулятивные УУД:У умение самостоятельно определять цели/задачи, задавать параметры и критерии, покоторым можно определить, что цель достигнута;У способность оценивать возможные последствия достижения поставленнойцели; У умение организовать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиженияпоставленной цели;У умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.2. Познавательные УУД:У умения искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебный и познавательныезадачи); У умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;У умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;У умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий исуждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношениисобственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;У способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленныйпоиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;У умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитываяограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.3. Коммуникативные УУД:У способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так исо взрослыми;У способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы(генератор идей, критик, исполнитель и выступающий, эксперт);У умение координировать и выполнять работу в условиях реального,виртуального и комбинированного взаимодействия;У умение развернуто логично и точно излагать свою точку зрения сиспользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;У способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращатьконфликты, выстраивать деловую образовательную коммуникацию, избегая личностных и оценочныхсуждений.На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровнеобучающиеся научатся:У характеризовать этапы становления исторической науки;У раскрывать сущность методов исторического познания и применять их напрактике;У формулировать принципы периодизации истории развития человечества;У определять роль исторической науки и исторического познания в решениизадач прогрессивного развития России в глобальном мире;У датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их вконтексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;У характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировомсообществе;У анализировать современные версии и трактовки важнейших проблемотечественной и всемирной истории;У проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
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У критически анализировать источник исторической информации(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);У анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковыхсистемах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);У различать в исторической информации факты и мнения, историческиеописания и исторические объяснения;У готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;У устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;У вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по историческойтематике;обучающиеся получат возможность научиться:У объяснять историческую обусловленность современных общественныхпроцессов;У соотносить историческое время, исторические способы, действия и поступкиисторических личностей;У определять место и время создания исторических документов;У предоставлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.У характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблемотечественной и мировой истории;У приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;У проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкциюисторических событий;У использовать полученные знания и освоенные умения в практическойдеятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениямсовременной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий ипоступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения.Содержание учебного предмета10 классРаздел I. ПУТИ ИМЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИТема 1. Этапы развития исторического знанияЗначение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античногомира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научныепринципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. Основныетермины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма и объективности.Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.Тема 2. Основы исторической наукиДвижущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблемадвижущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитиематериалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационногоразвития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы периодизацииНовейшей истории.Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация,первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время история.Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М.Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,Тема 3. Россия во всемирной историиПриродно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России.Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории.Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия,многонациональность, поликонфессиональность.Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИТема 4. У истоков рода человеческогоТеории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты.
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Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки иархеологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческиекультуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождениеторговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм,археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящеехозяйство, матриархат, патриархат, племя.Основные персоналии: Ч. Дарвин.Тема 5. Государства Древнего ВостокаПредпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения вдревних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенностиразвития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнегомира. Индия и Китай в эпоху древности.Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинноеземлевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.Тема 6. Культура стран Древнего ВостокаВозникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни:зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм,конфуцианство, даосизм, иудаизм.Тема 7. Цивилизация Древней ГрецииРождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание.Природно- географические условия развития греческой цивилизации. Города- государства Греции.Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв.до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.Тема 8. Древнеримская цивилизацияОснование Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство вСредиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи.Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи.Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение ЗападнойРимской империи.Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират,империя, колоны, пекулии.Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М.Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизацииДохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции,её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи.Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик,амфитеатр.Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил,Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКАТема 10. Европа в эпоху раннего СредневековьяХозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов.Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения ЗападнойРимской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи.Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. Расколхристианства.Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал,рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие.
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Основные персоналии:Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.Тема 11. Рождение исламской цивилизацииАравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания.Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабскогохалифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма идругих направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата.Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж,джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.Основные персоналии:Муххамад, Гарун-аль-Рашид.Тема 12. Славяне в раннем СредневековьеРасселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей вэпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян:Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне вVIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточныхславян. Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки».Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян.Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневоеземледелие, князь, дружина, вече, политеизм.Тема 13. Образование Древнерусского государстваИсторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси.Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русскиекнязья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевникамиевропейских степей.Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань,полюдье, уроки, погосты.Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.Тема 14. Расцвет Древней РусиПравление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства.Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусскогоправа: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах.Отношения Руси с половцами. Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира,кровная месть, лествичная система престолонаследия.Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, ЯрославМудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.Тема 15. Социально-экономические развитие Древней РусиСкладывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения.Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русскаяцерковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь,дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.Тема 16. Политическая раздробленность РусиПредпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохираздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической икультурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник,ряд. Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, ЮрийДолгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизацииОсобенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси.Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура,живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт.Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись,
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фреска, мозаика, былины.Тема 18. Католический мир на подъёмеРост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. РольЦеркви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы.Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход,уния, инквизиция, индульгенция.Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение ВизантииКитай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельностьмонголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. ВозникновениеОсманской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью ВеликихМоголов.Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.Тема 20. Монгольское нашествие на РусьБитва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствиямонгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов.Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, МстиславЧерниговский, Даниил Владимиро-Волынский.Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра НевскогоНатиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордойпри Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII - начале XIV в.Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонскийорден. Основные персоналии: Александр Невский.Тема 22. Западная Европа в XIV - XV вв.Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органовсословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия,восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознанияв ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе.Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральныештаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жаннад'Арк, Карл VII, Карл IV.Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние векаРелигиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии наархитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитиенауки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохиСредневековья. Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика,схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман.Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние векаОсобенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизацийАмерики (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые путисредневековья.Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокругМосквыВозникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земельРасцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы запервенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
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Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, ДаниилАлександрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный,митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия ДонскогоРусь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход.Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I:внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси.Сергий Радонежский.Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополитПётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.Тема 27. Междоусобная война на РусиПричины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дядии племянника. Мятеж ДмитрияШемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного.Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий IIТёмный, Дмитрий Шемяка.Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV —НАЧАЛО XVII В.)Тема 28. На заре новой эпохиОткрытиеАмерики. Великие географические открытия и их влияние на развитиеевропейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель иподчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переходк мануфактурному производству.Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия,революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан.Тема 29. Западная Европа: новый этап развитияПредпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. НачалоРеформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода кабсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное.Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм,секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм,меркантилизм, религиозные войны.Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский,Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж.Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Г енрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н.Макиавелли.Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в ЕвропеЕвропа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция вНидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострениепротиворечий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установлениедиктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Основные термины и понятия:Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты,левеллеры, диггеры, протекторат, еставрация.Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, ГуставII Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.Тема 31. Образование Русского централизованного государстваИван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государьвсея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международнуюарену. Формирование многонационального государства.Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление,поместье, Судебник 1497 г., пожилое.Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
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Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления.Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение.Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняяполитика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирскоеханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозногоцаря. Правление Фёдора Ивановича.Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губнойстароста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина,земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И.Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.Тема 33. Культура и быт России в XIV—XVI вв.Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространениеграмотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве.Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва.Фольклор. Быт и повседневная жизнь.Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровыйстиль. Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек,А. Рублёв, Даниил Чёрный.Тема 34. Смутное время на РусиПредпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. Личность иправление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйскийи восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту.Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский.Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и понятия: династический кризис,самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В.Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин,П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.Тема 35. Россия при первых РомановыхЦарствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь АлексейМихайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона ираскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины.Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право,раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы.Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И.Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появлениепервых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственнойспециализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав.Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение ДальнегоВостока.Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк,барщина, тягло, ясак.Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров,В.В. Атласов.Тема 37. Россия накануне преобразованийЦарь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти ПетраАлексеевича.
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Основные термины и понятия: местничество, регентство.Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В.Голицын, И.А. Хованский.Тема 38. Культура и быт России в XVII в.Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасанияжанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени.Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVIIв. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсуннаяживопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоёв населенияРоссии. Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко,парсуна.Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А.Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.Раздел V. РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙЦИВИЛИЗАЦИИТема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствияСоциально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенностиполитического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурногопроизводства к промышленному. Промышленный переворот и общество.Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори,фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизмПолитический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализмакак правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма.Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии.Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора»,энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, МарияТерезия, Иосиф II, Фридрих II.Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоеваниеИндии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режимкапитуляций, сипаи, конфуцианство.Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.Тема 42. Россия при Петре IПервые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местногоуправления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке.Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священныйсинод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм,посессионные крестьяне, рекруты.Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.Тема 43. Россия в период дворцовых переворотовДворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть послесмерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина.Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпохудворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия,секуляризация.Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман,Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев- Рюмин, Пётр III.
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Тема 44. Расцвет дворянской империи в РоссииЛичность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенностипросвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политикаЕкатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, составучастников, итоги.Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ,Жалованные грамоты дворянству и городам.Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империиМеждународное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальныенаправления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и целиучастников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России.Территориальные приобретения России по условиям Кючук- Кайнарджийского и Ясского мирныхдоговоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия иреволюционная Франция.Основные термины и понятия: протекторат.Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А.Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитиепромышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половинеXVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйствонародов России.Основные термины и понятия: отходничество, завод.Тема 47. Культура и быт России XVIII в.Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословныеучебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет - первый российскийуниверситет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в.М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в.Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму.Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российскихсословий в XVIII в.Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко,портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П.Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И.Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин,А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М.Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.Раздел VI. РОССИЯ ИМИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ Тема48. Война за независимость в Северной АмерикеАнглийская колонизация СевернойАмерики в XVIII в. Положение переселенцев.Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке.«Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждениедемократии в США. Конституция 1777 г.Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты,Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд.Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.Тема 49. Французская революция и её последствия для ЕвропыКризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека игражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционнойситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь ЛюдовикаXVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание,
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конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты,роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.Тема 50. Европа и наполеоновские войныПереворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательныевойны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи.Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проектыреформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политикиАлександра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.:причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русскойармии. Венский конгресс и его итоги.Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства,континентальная блокада, партизаны, Венская система.Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский,Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А.Веллингтон, Г. Блюхер.Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные обществаСвященный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политикиАлександра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:«Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М.Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы.Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв,С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход,результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж.Гарибальди, Л. Кошут.Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохиТехнический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемысоциального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение.Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия,локаут. Основные персоналии:Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в СШАОсвободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США впервой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах.Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. ШерманТема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах ВостокаИндия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае иего закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи,реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений.Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).Тема 57. Россия при Николае I. Крымская войнаВнутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология:«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственныхкрестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в
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Крымской войне. Итоги Крымской войны.Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточныйвопрос».Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.Тема 58. Воссоединение Италии и объединение ГерманииВоссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра IIКрестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная,университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союзтрёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 18771878 гг.Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания,присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия.Основные персоналии: Александр II.Тема 60. Правление Александра IIIУпрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России впореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половинеXIX в. Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм.Марксизм и развитие рабочего движения.Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм,марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж.Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.Тема 62. Власть и оппозиция в России середины - конца XIX в.Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционнодемократическоетечение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол.«Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм.Распространение марксизма и формирование социал-демократии.Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение внарод, анархизм, марксизм.Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соловьёв,К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв,А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеинационального освобождения в литературе, живописи и музыке.Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. Основныеперсоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л.Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф.Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. деШатобриан, Ж. де Сталь,Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак,Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А.Мицкевич.Тема 64. Золотой век русской культурыЗолотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основныестили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы
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и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия.Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники.Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль,передвижники, Могучая кучка.Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев,А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д.Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А.Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А.Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И.Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, МП. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И.Лобачевский, А.М.Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев.11 классТема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развитияНаучно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса.Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средствсвязи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальномупроизводству.Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. Основныеперсоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и ЯпонииМодели модернизационного развития. Образование монополий. Государство имонополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство имодернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитиепрофсоюзного движения. Становление социал-демократии.Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель,свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия,диктатура пролетариата.Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р.Люксембург, К. Либкнехт.Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв.Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации.Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX - начале ХХ в.Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества,буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки.Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явленияв обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России.Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянскиевыступления и разложение армии. Раскол общества.Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьскоевооружённое восстание в Москве.Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийскийкрестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г.Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, А.Н.Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт.Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября».Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные государственныезаконы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы,
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Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новыйизбирательный закон (3 июня 1907 г.).Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты,октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия.Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И.Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. СтолыпинаП.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией.III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина.Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина.Политический кризис 1912—1913 гг.Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб.Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейныеискания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного века:основные направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождениероссийского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи.Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм,кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И.Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н.Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д.Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок,А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин,А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев,Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа,Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С.Малевич, В.В. Кандинский.Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в началеХХ в. Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисыначала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене вначале ХХ в. Создание военно-политических союзов.Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировойэкономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта.Основные персоналии: О. фон Бисмарк.Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской АмерикиКолониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока.Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди.Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенностиразвития государств Латинской Америки.Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс(ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.Основные персоналии:М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.Тема 10. Первая мировая войнаПричины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 -1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потеристран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой войны.Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городскойсоюзы, «министерская чехарда», пацифизм.Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов,П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.
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Раздел II. РОССИЯ ИМИР МЕЖДУ ДВУМЯМИРОВЫМИ ВОЙНАМИ Тема11. Февральская революция в России 1917 г.Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и созданиеВременного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльскийкризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатскихдепутатов, Учредительное собрание.Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев,А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев,Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.Тема 12. Переход власти к партии большевиковУглубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде.Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти».«Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск Учредительногособрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны.Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, земле,Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, Высший советнародного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор.Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е.Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.Тема 13. Гражданская война и интервенцияНачальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов.Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессиисоветской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий.Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г.Причины победы красных и поражения Белого движения.Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное движения,Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, продразверстка,красный террор, комсомол.Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, П.Н.Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров,С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССРЗавершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными».Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительныйпериод Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылкисоздания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность.Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации,Конституция СССР 1924 г.Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. Ленин,И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов.Тема 15. От военного коммунизма к нэпуЭкономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданскойвойны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма.Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики.Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы1921— 1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии противпредставителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса опродолжении нэпа. Свёртывание нэпа.Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт,партаппарат.Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б.
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Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг.Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционныхпреобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт.Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р.Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З.Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М.Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е.Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В.Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов,И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И.Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак,С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И.Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э.Мейерхольд.Тема 17. Советская модернизация экономики. Становление советской культурыМодернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еёпринципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственнойколлективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основныерезультаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция народногохозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитиеновых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурныедостижения. Спорт и физкультурное движение.Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни,машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка,соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак.Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков,А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М.Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин,А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв.Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая системаСССР Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьбаза власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В.Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма водной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы впроцессе социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий.Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системыуправления и Конституция 1936 г.Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР1936 г. Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К.Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин,М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годыПартийное руководство художественным процессом. Утверждение методасоциалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространениемассовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительствообщественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетноеискусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры.Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры.
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Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, А.А.Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, В.А.Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов,А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов,Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В.Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки послеПервой мировой войныСША в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономическийкризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран ЗападнойЕвропы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликтамежду коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии.Завоевательная программа фашизма и холокост.Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированнаярыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство,расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто.Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М.Хорти, Й. Антонеску.Тема 21. Ослабление колониальных империйПарижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний.Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенностинационально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война вКитае. Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампаниягражданского неповиновения, революция, гражданская война.Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь Ятсен,Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антанта иСоветская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско-Вашингтонскаясистема и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворенияагрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение каккульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении.Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, политикаумиротворения.Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. Франко,Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XXв. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: отимпрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм,футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература.Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.Основные термины и понятия: социология, психология, культурология,импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм,конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия.Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж.Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде,Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л.Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк,О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг,А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф.Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л.Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин.Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙМИРОВОЙ ВОЙНЕ Тема 24.
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От европейской к мировой войнеНачало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение кСССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией иСССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финскаявойна. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действиясоюзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война вЕвропе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР.Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса».Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин.Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войныВторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленскоесражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва подМосквой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победыКрасной Армии под Москвой.Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный комитетобороны.Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос.В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Тема 26.Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронтеЗарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия наВосточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим насоветской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» ДвижениеСопротивления в Европе.Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движениеСопротивления.Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров,В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де Голль.Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войнеРазгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома входе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско- Курской дуге и еёзначение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции.Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война.Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. Катуков, П.А.Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т.Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О.Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов,патриарх Сергий (Старогородский).Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе ВеликойОтечественной войныОсвобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г.Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденныхземлях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинскаяконференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьегорейха. Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт окапитуляции.Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х.Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В.Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, В. Кейтель.Тема 29. Причины, цена и значение великой ПобедыПотсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции опослевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие
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СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итогивойны. Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация,демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности.Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров,К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯТема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. СталинаПостепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условияхмобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления ираспределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене,на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенноевремя. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии.Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС.Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов.Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПССОбъективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешнейполитики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М.Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС.Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества.Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины.Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба завласть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х— начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы,изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса.Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит.Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В.Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг.Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л.Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на международнойспортивной арене.Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд.Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И.Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин,А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л.Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин,В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М.Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г.Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, ПО. Сухой, МЛ. Миль,В.Н. Челомей, ЛИ. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетияСтановление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социальноориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди иего преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» - их итоги. Германское «экономическое чудо».«Шведская модель».Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия,социально ориентированная рыночная экономика.Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард.
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Тема 35. Падение мировой колониальной системыРаспад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развитияв условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идеясоциалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии,Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты икризисы в странах «Юга».Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны.Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг.Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков.Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война вКорее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Войнаво Вьетнаме.Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономическойвзаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф.Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.Тема 37. Система социализма: Восточная Европа и Китай.Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход отобщедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». ВосточнаяЕвропа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: отсоюза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом»,индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная революция.Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И.Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.Раздел V. РОССИЯ ИМИР В 1960-1990-е гг. (14 ч)Тема 38. Технологии новой эпохиТранспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика,медицина. Электроника и робототехника.Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия,клонирование, трансплантация, ЭВМ.Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.Тема 39. Становление информационного обществаИнформационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новаясоциальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс,маргинализация.Основные персоналии: М. Маклюэн.Тема 40. Кризис «общества благосостояния»Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе.Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунтпротив «общества потребления», социальная база радикальных общественных движений.Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, неомарксизм.Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе.Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепциинеоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги.Неконсервативная модернизация.Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган,Г. Коль, Ф. Миттеран.Тема 42. СССР: от реформ — к застоюПриход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановлениепрежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств.
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Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики.Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Ростпроизводства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя вэкономике. Борьба с инакомыслием.Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат,правозащитное движение.Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г.Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройкиДеятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьбас коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва.Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегияускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством,её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширениесамостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих созданиекооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствияэкономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, теневаяэкономика, кооператив.Основные персоналии:Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков,С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов.Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССРРасширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. СозданиеКомиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемыстатуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации общества.Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимыхот КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсуперестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом РоссийскойФедерации.Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм,номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, многопартийность.Основные персоналии:М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.Тема 45. Кризис и распад советского обществаПричины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР.Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформлениев Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этихреспублик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии,Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота ираспад СССР. Создание СНГ.Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.Основные персоналии:М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К.Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественнойлитературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальноеискусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского спорта.Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московскийконцептуализм, соц-арт.Основные персоналии:М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей,С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин,В.М. Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль,Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А.Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия,Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М.
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Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев,А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н.Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А.Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развитияИстоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, внешнейторговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны:общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новыхиндустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.Основные термины и понятия: новые индустриальные страны.Основные персоналии: Дэн Сяопин.Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и ЛатинскойАмерики в 1950 - 1980-е гг.Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовойсистемы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая революция»)и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политикаИндии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая итрадиционалистская модели развития.Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития ЛатинскойАмерики. Перонизм и демократия в Латинской Америке.Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятоллаХомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холоднойвойны» СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причинысрыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическоемышление и завершение «холодной войны».Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление.Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. ГорбачёвРаздел VI. РОССИЯ ИМИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (16 ч) Тема 50.Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствияВозникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия.Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных государств имассовой миграции в эпоху глобализации.Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки,глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. Тема 51.Интеграция развитых стран и её итогиЭтапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы,области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционныхпроцессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке.Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА,НАТО. Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения начастнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации.Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г.:сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентскихвыборов 1993 г.Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. Основныеперсоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов,А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. Зюганов.Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации.
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Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансовопромышленныегруппы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-экономического кризиса.Основные термины и понятия: дефолт.Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.М. Дудаев, С.В. Степашин, С.В.Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизацииВторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия напути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплениювертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформавооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциямикоммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские ипрезидентские выборы 2003 и 2004 гг.Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки,контртеррористическая операция, полномочный представитель президента.Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков,А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Созданиеобщественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё- гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». СозданиеСтабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса.Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011-2012 гг.Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальныйкризис. Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпохуВлияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших вроссийском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и ихпоследствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному идуховному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись,архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры.Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура,неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале.Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И.Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв,А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. Хворостовский,Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин,З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. КомовВ. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировомсообществеПерестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы.Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества НезависимыхГосударств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ.Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ иих последствия.Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные революции.Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница, А.Г.Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н.Саакашвили.Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития
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Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980-1990- е гг.Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации.Политическое и экономическое развитие странБлижнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странахБлижнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество,Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз.Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. Каддафи.Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношенийМеждународное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжениепроцесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поисквзаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы вовзаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада.Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты сучастием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношенийСША с Россией. Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка.Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ,МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмерка», терроризм.Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. Иванов,С.В. Лавров.Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половинеXX в. Теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI вв. Экуменическоедвижение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура икультура молодёжного бунта. Подъём национальных культур.Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм,экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляцияконцептуализм, контркультура.Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, М.Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж.Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак,Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д.Валкотт, Оэ Кензабуро.Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоленияВоенная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций попредотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Системавзаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем.Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы. Разделы Кол-во часов10 класс1 Пути и методы познания истории 32 От первобытной эпохи к цивилизации 83 Русь, Европа и Азия в Средние века 194 Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV — начало XVII в.) 125 Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 106 Россия и мир в конце XVIII — XIX в. 1911 класс1 Россия и мир в начале XX века 122 Россия и мир между двумя мировыми войнами 14
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Обществознание (базовый уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова и др.)Планируемые результатыЛичностными результатами выпускников старшей школы при изучении курсаобществознания являются:- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования всовременном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практиками,осваивать различные социальные роли;- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, кучёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права,отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма,гражданского мира.Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются в:- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознанииадекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень притязаний,ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями идостигнутым результатом;- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролейрешать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли (избирателя,потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного объединения и т.п.); - способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношенияхконкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этимситуациям;- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации,сотрудничества;- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованиюполученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессиональногообразования определённого профиля;- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значениедля различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, исследовательские,коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными источниками социальнойинформации).Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной среднейшколы содержания программы по обществознанию являются:- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве ивзаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможныхперспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные,иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;- владение основными обществоведческими понятиями и терминами какпознавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности;- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных исоциально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив,связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник,собственник, потребитель);- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированныхисточников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса,

3 Человечество во Второй мировой войне 64 Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 85 Россия и мир в 1960-1990-е гг. 146 Россия и мир на современном этапе развития 16
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интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России,наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активногоучастника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса ких проблематике;- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей:различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формулировать иобосновывать собственную позицию;- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальныхпроблем современности, своей роли в их решении.Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор путейпродолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.Содержание учебного предмета1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей.Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи междуподсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияниечеловека на биосферу.Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальныхинститутов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности.Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальнаяреволюция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса.Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации.Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира.Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность.2. Социальная и деятельностная сущность человекаПрирода человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. Социализацияиндивида. Агенты и институты социализации.Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль вжизнедеятельности человека.Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности.Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Различные классификациивидов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческаяактивность.Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний.Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений.Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии истины.Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность.3. Экономика - основа жизнедеятельности человекаЭкономка как подсистема общества. Роль экономики в поддержаниижизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономикаи уровень жизни.Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика,микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения иинтересы.Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода исоциальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции экономическогоразвития современной России.Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическоеразвитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины циклическогоразвития экономики.Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса ипредложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.Многообразие рынков. Рынок руда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее
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социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок.Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса.Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы,издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента.Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная имонетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями.Государственная политика в области занятости.Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковскиеоперации. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики.Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение ихэкономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответственностьличности. Рациональное поведение основных участников экономики.Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля.Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее регулирования. Протекционизми свободная торговля: преимущества и недостатки.Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития.4. Политика - условие сохранения целостности общества.Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты иобъекты политической власти. Политическая система общества.Институциональное измерение политики. Политические институты современного общества.Государство как центральный институт политической системы. Функции государства в условияхглобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Государственнаявласть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов законодательной,исполнительной и судебной власти.Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения вполитике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические выборы.Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический институт.Информационная война.Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социальнаяроль. Демократические политические ценности российского общества: политические свободы, правачеловека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном мире.Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культурадемократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания.Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология.Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведениеличности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. Политическиедвижения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм.Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политическоголидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера.Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества к политической элите.Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальнаябезопасность. Роль России в мировой политике.5. Право на защиту человека и гражданинаПраво и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возникновенияправа. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв человечества.Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права.Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и его роль вправовой системе России.Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его регулирования.Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обязанностях человека игражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей.Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципыгражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Гражданская культура.Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь характера
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правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность какнеобходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционных прав.Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского права.Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как ведущий принципгражданско-правовой ответственности.Административное право. Особенности и субъекты административноправовых отношений.Виды административных правонарушений. Административная ответственность. Ответственность имеры принуждения несовершеннолетних в административном праве.Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных иимущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенностиответственности в семейных правоотношениях.Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. Видыюридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их разрешения.Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Преступление иего признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответственность.Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. Система судовобщей юрисдикции.Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовногопроцессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса.Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права.Международное гуманитарное право.6. Человек в системе общественных отношенийСтруктура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этническиегруппы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные конфликты и ихпричины. Основные признаки, присущие национализму.Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая структурасовременного общества.Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов.Социальные роли и ролевое поведение личности.Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и связанныес ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения.Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, егоэлементы и формы. Типы социальных санкций.Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи вжизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детейв семье. Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины всовременном обществе.7. Мир культуры и духовное развитие личностиОбщество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функциикультуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур.Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. Мораль.Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм.Образование и самообразование в современном обществе.Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация иинтеграция наук.Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в воспитанииличности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной деятельности человека.Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии вкультурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира.Информация, способы ее распространения. Средства массовой информации.
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Право (углубленный уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова и др.)Планируемые результатыЛичностные результаты- Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое инастоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,гимн); - формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон иправопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающеготрадиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;- готовность к служению Отечеству, его защите;- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитияправовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего местав поликультурном мире;- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности;- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения;- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности;- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей; - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия врешении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;- сформированность экологического мышления, понимания влияниясоциальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностейсемейной жизни.Метапредметные результаты- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов10 класс1 Человек в обществе 212 Общество как мир культуры 173 Правовое регулирование общественных отношений 3211 класс1 Экономика 282 Проблемы социально-политического развития общества 163 Человек и закон 28
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использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации плановдеятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, учитывать позициидругих участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюповедения с учётом гражданских и нравственных ценностей;- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства;- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.Предметные результатыНа углублённом уровнеТребования к предметным результатам освоения углублённого курса права включаюттребования к результатам освоения базового курса, а также дополнительно отражают:- сформированность представлений о роли и значении права как важнейшегосоциального регулятора и элемента культуры общества;- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих вдемократическом обществе;- сформированность представлений о системе и структуре права,правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;- сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном,уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовымиспособами;- сформированность правового мышления и способности различать соответствующиевиды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций,способов восстановления нарушенных прав;- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующихгосударственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственнойвласти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации изащиты прав граждан и юридических лиц;- понимание юридической деятельности как формы реализации права;ознакомление со спецификой основных юридических профессий;- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретныхправовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки идоказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях сиспользованием нормативных актов.Содержание учебного предмета10 классТема 1. Роль права в жизни человека и обществаЗначение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат,нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения
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права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение правав государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян.Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции иаксиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правовогорегулирования.Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация.Информация индивидуально правового характера. Неофициальная правовая информация.Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право.Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальныенормы.Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции.Тема 2. Теоретические основы права как системы.Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права,структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и видыправотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовойобычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников правоотношений,их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права вовремени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативныхправовых актов. Понятиереализации права и её формы. Этапы и особенностиприменения права. Правила разрешенияюридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способыи виды толкованияправа. Пробелы в праве. Аналогия праваи аналогия закона.Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права.Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное право.Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника.Реквизитыдокументов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт.Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. Применение права. Акт применения права.Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкованияправа. Тема 3. Правоотношения и правовая культураЮридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений.Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки.Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридическойответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридическойответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и егоструктура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системыобщества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правоваясемья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России.Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право.Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения.Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторонаправонарушения. Вина.Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срокдавности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции.Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовойнигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Правосправедливости.Промежуточный контроль.Тема 4. Государство и правоПонятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей вдогосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождениеантичного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теориипроисхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная,марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства.Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления.
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Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственныймеханизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства.Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление.Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правовогогосударства. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. СтруктураКонституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статусчеловека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум.Выборы Президента Российской Федерации.Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Производственныеотношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государственный, народа,национальный). Сущность государства. Политическая системаобщества. Глобальные проблемы.Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия.Республика. Парламентарная республика. Президентскаяреспублика. Форма государственногоустройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизмгосударства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество.Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства.Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативнаягражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивноеизбирательное право.Тема 5. Правосудие и правоохранительные органыЗащита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд РоссийскойФедерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судахобщей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации.Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службыбезопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ:Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная службасудебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю заоборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба.Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция.Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении.Контрразведывательная деятельность.Промежуточный контроль.Резерв свободного учебного времени.11 классТема 1. Гражданское правоПонятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источникигражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъектправа. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основаниянедействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её виды. Понятиеобязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание.Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные видыобязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятиеправа интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные —имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право.Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау.Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общейсобственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации.Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовыесредства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формыпредпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защитыпредпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав
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потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защитаправ потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основаниизавещания. Формы завещания. Наследование по закону.Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо.Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическоелицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка.Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности.Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Виндикационныйиск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личныенеимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковаядавность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность.Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право.Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество.Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество.Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив.Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации.Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательнуюдолю. Время открытия наследства. Место открытия наследства.Тема 2. Семейное правоПорядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественныеправа супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основывзаимоотношений. Алиментные обязательства.Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попеченияродителей.Тема 3. Жилищное правоЖилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё.Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация.Тема 4. Трудовое правоПонятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор.Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядоквзаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу.Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативеработодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Времяотдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации,предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних.Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительныйтруд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение.Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор.Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание.Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни.Государственная аккредитация. Иждивенцы.Промежуточный контрольТема 5. Административное право и административный процессАдминистративное право и административные правоотношения. Особенностиадминистративного права. Административные правоотношения. Понятие административногоправонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания.Производство по делам об административных правонарушениях.Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административноепринуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность.Государственная служба. Государственный служащий. Административное правонарушение.Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административноезадержание. Доказательства.Тема 6. Уголовное право и уголовный процессПонятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.
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Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание.Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовногопроцесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего,свидетеля. Уголовное судопроизводство.Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъектпреступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Мотивпреступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект.Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник.Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условнодосрочноеосвобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовнопроцессуальное право.Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый.Потерпевший. Свидетель. Привод.Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни Пенсионнаясистема и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право.Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношенийв области образования. Принципы государственной политики в области образования. Уровниобразования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональноеюридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на обучение.Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенностипрофессиональной юридической деятельности.Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологическиеправонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт.Тема 8. Международное правоПонятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъектымеждународного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военноговремени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правамчеловека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правоваяответственность. Международное гуманитарное право и права человека.Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право.Международное частное право. Принципы международного права. Международная организация.Межправительственная организация. Неправительственная организация. Декларация. Пакт.Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международноегуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. Промежуточный контроль Резерв свободногоучебного времениТематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы. Разделы, темы Кол-во часов10 класс1 Роль права в жизни человека и общества 62 Теоретические основы права как системы 123 Правоотношения и правовая культура 15
4 Государство и право 195 Правосудие и правоохранительные органы 711 класс1 Гражданское право 162 Семейное право 43 Жилищное право 14 Трудовое право 95 Административное право и административный процесс 56 Уголовное право и уголовный процесс 107 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 148 Международное право 5
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия(базовый уровень)10-11 классы Алгебра и начала математического анализа(предметная линия учебников авторов Г.К.Муравина, О.В.Муравиной)Планируемые результатыВ личностных результатах сформированность:- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукиматематики и общественной практики её применения;- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями иидеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой иответственной деятельности с применением методов математики;- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебнойдеятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении ирасширении математических знаний и способов действий, осознанности в построениииндивидуальной образовательной траектории;- осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математическихметодов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональнойдеятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональных проблем;- логического мышления: критичности (умение распознавать логическинекорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановказадач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).В метапредметных результатах сформированность:- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектнойдеятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения;- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретироватьинформацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлятьинформацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать,хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативнымизадачами;- навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;- владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства;- владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.В предметных результатах сформированность:- представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики всовременной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;- представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях,позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможностиаксиоматического построения математических теорий;- умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения ихприменять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;- стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных,
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степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовыхкомпьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений инеравенств;- умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые,рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решениеуравнений, основная теорема алгебры);- умений описывать круг математических задач, для решения которых требуетсявведение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс,котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать практические расчетные задачииз окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежныхдисциплин;- умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественныехарактеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые компьютерныепрограммы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики;соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарнымифункциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей;- умений объяснять на примерах суть методов математического анализа дляисследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; объяснятьи геометрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием производной приописании свойств функций;- представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, остатистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теориивероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейшихпрактических ситуациях и основные характеристики случайных величин;- навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач.Содержание учебного предметаЧисла и числовые выраженияКорень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства.Понятие о степени с действительным показателем.Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычислениедесятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширениипрактических возможностей естественных наук.Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус,арктангенс, арккотангенс числа.Комплексное число. Алгебраическая форма комплексного числа. Действительная и мнимаячасть комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, равные комплексные числа.Тождественные преобразованияМногочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Целые корни многочлена с целымикоэффициентами. Решение целого алгебраического уравнения. Основная теорема алгебры (бездоказательства). Число корней многочлена. Бином Ньютона.Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выражений,содержащих корни, степени и логарифмы.Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразованиятригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций впроизведение и обратные преобразования. Выражение тригонометрических функций через тангенсполовинного аргумента. Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрическиефункции.Уравнения и неравенстваРешение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических,тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем.Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новыхпеременных. Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение системы уравнений с двумянеизвестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной.
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Методинтервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств.Применение математических методов для решения содержательных задач из различныхобластей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.ФункцииПонятие функции. Область определения и область значений. График функции. Построениеграфиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность инечетность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшеезначения функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значенийобратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной данной.Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрияотносительно осей координат, начала координат и прямой у = х.к
Линейная и квадратичная функции, функция у = - , их свойства и графики. График дробно-

линейной функции.Степенная функция с натуральным показателем, функция у = Ух , их свойства и графики.Тригонометрические функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрическиефункции, их свойства и графики.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.Предел и непрерывность функцииПонятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. Понятие определе функции. Предел функции в точке и на бесконечности. Связь между существованием пределаи непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и частного.Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты.Производная и интегралПонятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определениепроизводной функции. Геометрический и физический смыслы производной. Производная степеннойфункции. Производные суммы, разности, произведения и частного функций. Производные основныхэлементарных функций. Производная сложной функции.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. Применениепервой и второй производных к исследованию функции и построению графика. Дифференциальноеуравнение гармонических колебаний.Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задачна нахождение наибольших и наименьших значений.Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная.Первообразные основных элементарных функций. Правила вычисления первообразных. ФормулаНьютона—Лейбница.Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вероятность и статистикаПредставление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайныйвыбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события и вероятность.Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы числаперестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и иххарактеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступлениясобытий в простейших практических ситуациях.Логика и множестваТеоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартныеобозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединениеи пересечение множеств.Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Элементылогики. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. Доказательство отпротивного. Пример и контрпример.Математика в историческом развитии
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История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-ой степени. История вопроса онахождении формул корней алгебраических уравнений. Формулы Кардано. Основная теоремаалгебры. История развития алгебры: Н.Абель, Э.Безу, К.Гаусс, У.Горнер,Н.Тарталья, П.Ферма, С.Ферро. История вопроса о нахождении комплексных корней квадратных икубических уравнений: Дж.Кардано, А.Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений степени,большей четырех.История развития математического анализа: Л.Коши, Л.Кронекер, И.Кеплер, И.Ньютон,Г.Лейбниц. История развития логарифмов и логарифмических таблиц: И.Бюрги, Д.Непер, Г.Бригс,А.Влакк. Развитие математической логики: Ч.Пирс, Ф.Фриге, Дж. Венн.История развития теории вероятностей и статистики: П.Ферма, Х.Гюйгенс, Я.Бернулли,П.Лаплас, П.Л.Чебышев, И.Ньютон.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.

Г еометрия(предметная линия учебников авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова и др.)Планируемые результатыДля использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешногопродолжения образовании я по специальностям, не связанным с прикладным использованиемматематики (1- уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получитвозможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделенокурсивом):• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность иперпендикулярность прямых и плоскостей;• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольныйпараллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартнойклассификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);• изображать изучаемые фигуры от руки и применением простых чертёжныхинструментов;• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху,сбоку, снизу; строить сечения многогранников;• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрическихфигур;

Разделы Кол-во часов10 класс1 Функции и графики 17
2 Степени и корни 143 Показательная и логарифмическая функции 174 Тригонометрические функции 425 Вероятность и статистика 56 Повторение 711 класс1 Непрерывность и предел функции 122 Производная функции 133 Техника дифференцирования 284 Интеграл и первообразная 115 Вероятность и статистика 116 Комплексные числа 57 Резерв времени (подготовка к экзаменам) 22
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• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения,геометрических тел с применением формул;• вычислять расстояния и углы в пространстве;• применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шаговрешения, если условия применения заданы в явной форме;• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;• формулировать свойства и признаки фигур;• доказывать геометрические утверждения.В повседневной жизни и при изучении других предметов:• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненнымиобъектами и ситуациями;



• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовыхзадач практического содержания;• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;• соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различногоразмера;• оценивать форму правильного многогранника после спилов,срезов и т. п. (определятьколичество вершин, рёбер и граней подученных многогранников);• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическогохарактера и задач из других областей знании.Векторы и координаты в пространстве• Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модульвектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между вектора ми, скалярное произведениевекторов, коллинеарные и компланарные векторы;• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояниемежду двумя точками;• находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол междувекторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарнымвекторам;• задавать плоскость Сравнением в декартовой системе координат;• решать простейшие задачи введением векторного базиса.История и методы математики• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как науки;• знать примеры математических открытии и их авторов в связи с отечественнойи всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитиематематики и иных научных областей;• понимать роль математики в развитии России;• применять известные методы при решении стандартных и нестандартныхматематических задач; использовать основные методы доказательства, проводитьдоказательство и выполнять опровержение;• замечать ихарактеризовать математические закономерности в окружающейдействительности и на их основе характеризовать красот гу и,совершенство окружающегомира, а также произведении искусства;• применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационныесистемы при решении математических задач.• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как науки;• знать примеры математических открытии и их авторов в связи с отечественнойи всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитиематематики и иных научных областей;• понимать роль математики в развитии России;• применять известные методы при решении стандартных и нестандартныхматематических задач; использовать основные методы доказательства, проводитьдоказательство и выполнять опровержение;• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающейдействительности и на их основе характеризовать красот гу и, совершенство окружающего мира, атакже произведении искусства;• применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационныесистемы при решении математических задач.Содержание учебного предметаПовторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи надоказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших178логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений впрямоугольных треугольниках, фактов, связанных. С четырёхугольниками. Решеные задач с



171

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости,вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Нагляднаястереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).Г еометрияТочка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейшихпространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы впространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры та плоскость.Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёхперпендикулярах.Многогранники. Параллелепипед, Свойства прямоугольного параллелепипеда. ТеоремаПифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямаяпирамида. Элементы призмы и пирамиды. Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основныесвойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения наплоскости. Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию ипроходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара.Развёртка цилиндра и конуса.Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы) площадьповерхности правильной пирамиды и прям мой призмы. Площадь поверхности прямого круговогоцилиндра, прямого кругового конуса и тара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы ицилиндра. Объем шара.Подобные тела в пространстве. Соотношение между площадями поверхностей и объёмамиподобных тел.Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрияотносительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.Векторы и координаты в пространствеСумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные икомпланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трёмнекомпланарным векторам. Скалярное произведение. векторов в координатах. Применение векторовпри решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов.Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула длявычисления расстояния между точками в пространстве.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия(углубленный уровень)10-11 классы Алгебра и начала математического анализа(предметная линия учебников авторов А.Г. Мордкович и др.)Планируемые результатыИзучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает возможность

Разделы Кол-во
часов10 класс1 Прямые и плоскости в пространстве 282 Многогранники 163 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Решение задач 711 класс1 Тела и поверхности вращения 152 Координаты и векторы 203 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации погеометрии. Решение задач

15
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достижения обучающимися следующих результатов.Личностные результаты:• представление о профессиональной деятельности ученых - математиков, о развитииматематики от Нового времени до наших дней;• умение ясно формулировать и аргументирован излагать свои мысли; корректность вобщении;• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,отличать гипотезу от факта;• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решенииматематических задач;• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.Метапредметные результаты:• достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки итехники, средстве моделирования явлений и процессов;• умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах,в окружающей жизни;• умение использовать различные источники информации для решения учебныхпроблем;• умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;• умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлятьдеятельность, направленную на их решение.Предметные результаты:• иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах иметодах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина,алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина, и вероятность, производная иинтеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы математическихрассуждений;• владеть ключевыми математическими умениями:выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;- выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени,логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;- решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системынеравенств;- решать текстовые задачи; исследовать функции;- строить их графики (в простейших случаях);- оценивать вероятности наступления событий в простейших практическихситуациях;- применять математическую терминологию и символику;- доказывать математические утверждения;• применять приобретенные знания и умения для решения задач практическогохарактера, задач из смежных дисциплин.Метапредметными результатами освоения курса является формирование универсальныхучебных действий (УУД).Регулятивные УУД:• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цельУД; • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случаенеобходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а такжеискать их самостоятельно;• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта);
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• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлятьошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерииоценки. Познавательные УУД:• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;• давать определения понятиям.Коммуникативные УУД:• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, договариваться друг с другом и т.д.);• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признаватьошибочность своего мнения и корректировать его;• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.Содержание учебного предметаАлгебраМногочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленовс целыми коэффициентами.Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая формакомплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание,умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. Основная теорема алгебры(без доказательства).Математический анализОсновные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точкимаксимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность.Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная,логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций.Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение / сжатие вдоль осейкоординат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями.Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму,формула вспомогательного аргумента.Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмическиеи показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем.Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Методинтервалов.Композиция функций. Обратная функция.Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечнойубывающей геометрической прогрессии.Понятие о методе математической индукции.Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной.Использование производной при исследовании функций, построении графиков. Использованиесвойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач наэкстремум, наибольшие и наименьшие значения.Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. ФормулаНьютона - Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла.Вероятность и статистика
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Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаляи его свойства.Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов всерии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытанииБернулли.Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайнойвеличины.Независимые случайные величины и события.Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний.Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным.Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач нагеометрические вероятности.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.

Г еометрия(предметная линия учебников авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова и др.)Планируемые результатыДля успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладнымиспользованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а такжеполучит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолженияобразования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательскойдеятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделенокурсивом):• владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математическихрассуждений;• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигатьгипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их,обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаяхклассификацию фигур по различным основаниям;

Разделы Кол-во часов10 класс1 Повторение материала 7-9 классов 32 Действительные числа 203 Числовые функции 164 Тригонометрические функции 335 Тригонометрические уравнения 146 Преобразование тригонометрических выражений 307 Комплексные числа 158 Производная 429 Комбинаторика и вероятность 1810 Повторение 1711 класс1 Повторение материала 10 класса 62 Многочлены 173 Степени и корни. Степные функции 35
4 Показательная и логическая функции 455 Первообразная и интеграл 136 Элементы теории вероятностей и математической статистики 137 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 488 Обобщающее повторение 27
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• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать ипреобразовывать информацию, представленную на чертежах;• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритмрешения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительныепостроения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида,тетраэдр;• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применятьих при решении задач;• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в томчисле метода следов;• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить уголи расстояние между ними;• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве прирешении задач;• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;• владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметьприменять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;• владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра двухскрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;• владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач;• владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных плоскостей и уметьприменять их при решении задач;• владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при решении задач;• владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решениизадач; • владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметьприменять их при решении задач;• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его прирешении задач;• владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметьприменять их при решении задач;• владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его прирешении задач;• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их прирешении задач;• владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их прирешении задач;• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра иконуса и уметь применять его при решении задач;• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решениизадач; • уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношениеобъемов и площадей поверхностей подобных фигур;• иметь представление об аксиоматическом методе;• владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его
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для решения задач;• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трехгранногоугла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;• владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его прирешении задач;• иметь представление о двойственности правильных многогранников;• владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования иприменять их при построении сечений многогранников методом проекций;• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхностимногогранника;• иметь представление о конических сечениях;• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметьприменять его при решении задач;• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их прирешении задач;• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и методкоординат;• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемовпрямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисленияплощади сферического пояса и объема шарового слоя;



• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрииотносительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовойсимметрии - и уметь применять его при решении задач;• иметь представление о площади ортогональной проекции• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применятьсвойства плоских углов многогранного угла при решении задач;• иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметьприменять их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методамистереометрии;• уметь применять формулы объемов при решении задач.В повседневной жизни и при изучении других предметов:Составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели длярешения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученныемодели и интерпретировать результат.Векторы и координаты в пространстве• владеть понятиями векторов и их координат;• уметь выполнять операции над векторами;• использовать скалярное произведение векторов при решении задач;• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферыпри решении задач;• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своихвершин; • задавать прямую в пространстве;• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системекоординат.История и методы математики• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;• понимать роль математики в развитии России;• использовать основные методы доказательства, приводить доказательство и выполнятьопровержение;• применять основные методы решения математических задач;• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту исовершенство окружающего мира и произведений искусства;• применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системыпри решении математических задач;• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений дляисследования математических объектов;• применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделированиефизических процессов, задачи экономики).Содержание учебного предметаОсновные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.Понятие об аксиоматическом методе.Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование.Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра.Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельностипрямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур.Геометрические места точек в пространстве.Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные ипроекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояния между фигурами в185пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождениярасстояний между скрещивающимися прямыми.Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный углы.
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Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла.Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. Кратчайшиепути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников.Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед.Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы.Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненнымиребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр,каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианытетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровойсегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус.Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы.Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения.Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадьповерхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем шаровогослоя. Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Выводформул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формулы для нахожденияобъема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения интеграла к вычислению объемови поверхностей тел вращения.Комбинации многогранников и тел вращения.Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованиемстереометрических методов.Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости,центральная симметрия, поворот относительно прямой.Векторы и координаты в пространствеВекторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол междувекторами. Скалярное произведение.Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формуларасстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.Элементы геометрии масс.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.

Информатика (базовый уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов И.Г. Семакина и др.)Планируемые результатыФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения обучающимися

Разделы Кол-во
часов10 класс1 Прямые и плоскости в пространстве 372 Многогранники 243 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Решение задач 711 класс1 Тела и поверхности вращения 20

2 Координаты и векторы 313 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации погеометрии. Решение задач
17
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основной образовательной программы среднего общего образования:- личностными результатами;- метапредметными результами;- предметными результатами.Личностные результаты:• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует определеннуюсоставляющую научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках,развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельностилюдей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, обинформационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получаютпредставление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых вбудущем они, возможно, смогут принять участие.• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследователь-ской,проектной и других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных качествявляется учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия междуучениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующимзадание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результатыработы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективомкласса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологическому здоровью, как к собственному, так и других людей, умение оказывать первуюпомощь. Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у современныхдетей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников справилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии ивозможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество формируется в процессеразвития навыков самостоятельной учебной и учебноисследовательской работы учеников.Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении новогоматериала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает передучениками возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этомнаправлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ вразличных профессиональных областях и перспективах их развития.Метапредметные результаты:• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включаявне-школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная компетенция формируется приизучении информатики в нескольких аспектах: учебнопроектная деятельность: п ланированиецелей и процесса выполнения проекта исамоконтроль за результатами работы; изучение основ системологии: способствует формированиюсистемного подхода к анализу объекта деятельности; алгоритмическая линия курса: алгоритм можноназвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) иограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя).• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. Формированиюданной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: формулировкамногих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискуссионной формеобсуждения и принятия согласованных решений; ряд проектных заданий предусматриваетколлективное выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работыпредполагает коллективное обсуждение ее результатов.
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• Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтомууспешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способностей ксамообучению, к активной познавательной деятельности. Интернет является важнейшимсовременным источником информации, ресурсы которого постоянно расширяются. В процессеизучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения информации черезИнтернет, ее отбора и систематизации.• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения. Формированию этой компетенции способствуетметодика индивидуального дифференцированного подхода при распределении практических заданий,которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такоеразделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышениюуровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между ученикамипроектных заданий.Предметные результаты:Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов вокружающем мире• Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимостиформального описания алгоритмов• Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изученияуниверсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных конструкцийпрограммирования. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц• Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программыдля решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования иотладки таких программ. Использование готовых прикладных компьютерных программ повыбранной специализации



• Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях инеобходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса).Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных.Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними• Владение компьютерными средствами представления и анализа данных• Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техникибезопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ иработы в ИнтернетеСодержание учебного предметаОсновные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшейшколы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основнойшколы. 1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерениеинформации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачии обработки информации в информационных системах; информационные основы процессовуправления).2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания;информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование накомпьютере информационных моделей из различных предметных областей).3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основытеории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня,решение задач обработки данных средствами программирования).4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графическойинформацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовойинформации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей,организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения).6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационнаякультура, информационное право, информационная безопасность). Центральными понятиями, вокругкоторых выстраивается методическая система курса, являются «информационные процессы»,«информационные системы», «информационные модели», «информационные технологии».

Г еография (базовый уровень) 10-11 классы189 (предметная линия учебников автора В.П. Максаковского)Планируемые результатыОсвоение программы по географии в средней школе предусматривает достижениеследующих личностных результатов:1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви кОтечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов10 класс1 Введение. Структура информатики 12 Информация 113 Информационные процессы 54 Программирование 1811 класс1 Информационные системы и базы данных 102 Интернет 103 Информационное моделирование 124 Социальная информатика 3
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свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в еговеликом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской ипрофессиональной деятельности;2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного иответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего ипринимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувствомсобственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные иобщечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного напоступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контекстепрогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебнымявлениям в общественной жизни;3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации;4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных формобщественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своегоместа в поликультурном мире;5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе наоснове общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества сучётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурноммире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества сосверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,учебноисследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательногоусвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие,равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть,честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственноговыбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности;9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни;сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности;10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовнопрактическогоосвоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта,образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения кприроде;11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность взанятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение купотреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное отношение кфизическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умениеосуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основныхоздоровительных технологий;12)осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания ивозможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение кпрофессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных,государственных, общенациональных проблем;13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности исоциально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опытаприродоохранной деятельности;14)ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности —
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и их реализация в отношении членов своей семьи.Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшейшколы должны отражать:1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферахдеятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять,контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётомпредварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбиратьуспешные стратегии в трудных ситуациях;2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместнойдеятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общихспособов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместнойдеятельности), эффективно разрешать конфликты;3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей изадач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки;осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественныхметодов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношениивыдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданномформате, составление текста отчёта и презентации с использованием информационных икоммуникационных технологий);4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации исамостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами;умение систематизировать информацию по заданным при знакам, критически оценить иинтерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию,умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; умениевключать внешкольную информацию в процесс общего базового образования);5) умение строить логическое доказательство;6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов,ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия,самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётомгражданских и нравственных ценностей;7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемыи модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях,исследовательской и проектной деятельности;8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знаниероли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средствкоммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности.Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школедолжны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способовдействий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направлениеобразования.Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решенииважнейших проблем человечества;2) владение географическим мышлением для определения географических аспектовприродных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географическихзнаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике итерриториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
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информации;7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценкиразнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающейсреды, адаптации к изменению её условий;8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействияприроды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.Содержание учебного предметаСодержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образованияпредставляет собой следующую степень конкретизации содержания географического образования,представленного в фундаментальном ядре. При отборе содержания учитывалось, что значительнаячасть географических знаний, представленных в фундаментальном ядре, освоена школьниками восновной школе. Основу примерной программы составляет та часть фундаментального ядрасодержания общего образования, которая не была включена в примерную программу для основнойшколы. 10—11 классыРаздел I. Человек и ресурсы ЗемлиОсвоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством иприродой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека.Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы,атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой наразных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрастаниеантропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможныепоследствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены.Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение вхозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных территорий на СевереРоссии, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоениешельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты.Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связьприродных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными иэкономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов,ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы.Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемымии др. Природноресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченностьчеловечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете.Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещениепо природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана вжизни человечества; марикультура.Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая,малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности Россиив развитии прогрессивных технологий.Раздел II. Политическая карта мираФормирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итогнескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства.Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с неопределённымстатусом. Формы правления государств — монархическая и республиканская. Формыгосударственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран;критерии их выделения.Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политическихявлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. ОрганизацияОбъединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийскойстраны. Раздел III. Население мира
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Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного доускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещениенаселения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах.Демографическая ситуация в России. Демографическая политика.Структура населения. Возрастно-половой состав населениямира. Расовый, этнический,религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенностиуровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития человеческогопотенциала (ИЧРП).Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционныепроцессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т.д.). Понятие мультикультурализма.Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселениенаселения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различныхстран и регионов мира. Судьба мегалополисов.Раздел IV. Культурная география мираГеография культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристикикультуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образжизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и разнообразие мировой культуры.Всемирное культурное и природное наследие, место России в нём.География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространениехристианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий.Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций.Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбылокальных культур. Вклад России в мировую культуру.Раздел V. География мировой экономики
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Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики.Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики.Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрносырьевые,индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центрыэкономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной Европы;страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешне ориентированногоразвития.География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность.Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научнаядеятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международнойспециализации стран и регионов мира.Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевыеи региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы итранснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические.Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ).Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры мировойторговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике.Раздел VI. Регионы и страны мираГеографические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные вариантырегионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные характеристики.Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории,численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения.Экономические и социальные контрасты.Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические чертыстран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики иэкономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия,Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; РоссийскаяФедерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы ЮгоВосточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общиегеографические характеристики стран (по выбору).Раздел VII. Глобальные проблемы человечестваГлобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные,региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальныхпроблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые глобальныепроблемы.Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная,демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота,региональные проявления глобальных проблем.Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфическиеэкологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества,наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения»)глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении(смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторыхранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Рольгеографии в исследовании глобальных проблем человечества.Тематическое планирование с указанием количества часов,отводимых на освоение каждой темы.Кол-во часов Разделы
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Биология (базовый уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов В. В. Пасечника и др.)Планируемые результатыДеятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии всредней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующихличностных результатов:- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям,исследованиям и их результатам;- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и другихлюдей, реализации установок здорового образа жизни;- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания вобласти биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами,связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы побиологии являются:- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умениявидеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий,классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;- умение работать с разными источниками биологической информации: находитьбиологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярнойлитературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,преобразовывать информацию из одной формы в другую;- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своейпозиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать своюпозицию.Предметными результатами освоения выпускниками старшей школыпрограммы по биологии на базовом уровне являются:1.В познавательной (интеллектуальной) сфере:- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);- учения В. И. Вернадского о биосфере;- законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых вразвитие биологической науки;- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток:растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических;- организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного иестественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ ипревращения энергии в экосистемах и биосфере);- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения;- вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной картинымира; - отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародышачеловека;- влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;- причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственныхзаболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родстваживых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды;

10 класс1 Географическая картина мира 242 Многоликая планета 3911 класс1 Общая характеристика мира 312 Региональная характеристика мира 333 Глобальные проблемы человечества 6
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- необходимости сохранения многообразия видов;- умение пользоваться биологической терминологией и символикой;- решение элементарных биологических задач;- составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии вэкосистемах (цепи питания);- описание особей видов по морфологическому критерию;- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источниковмутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности;- изменений в экосистемах на биологических моделях;- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы,зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своейместности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) иформулировка выводов на основе сравнения.2.В ценностно-ориентационной сфере:- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности вокружающей среде;- биологической информации, получаемой из разных источников;- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).3.В сфере трудовой деятельности:- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объясненияих результатов.4.В сфере физической деятельности:- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек(курение, алкоголизм, наркомания);- правил поведения в природной среде;- вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение,алкоголизм, наркомания).Содержание учебного предмета10 классВведениеБиология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развитиябиологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основныеуровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки биологическихсистем. Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез вформировании современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук»,«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи»,«Методы познания живой природы». Портреты ученых.Раздел 1. КлеткаЦитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М.Шлейдени Т.Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории вформировании современной естественнонаучной картины мира.Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы.Биополимеры.Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоидыэукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки.Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы.Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки.Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком.Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. ПрофилактикаСПИДа.
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Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез.Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическаяинформация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Г енетическийкод. Биосинтез белка.Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот»,«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки.Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели- аппликации, иллюстрирующиеделение клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живыхклетках.Лабораторные и практические работы: Знакомство со строением клеток разных организмов наготовых препаратах (световая микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощьюсовременных электронных, конфокальных и атомно-силовых микроскопов. Рассматривание клетокрастений, животных под микроскопом. Сравнение строения клеток растений и животных.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Качественные реакции на основныеорганические вещества клетки (белки, углеводы, нуклеиновые кислоты).Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмовВоспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образованиеполовых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление урастений и оплодотворение у животных.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональноеразвитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток.Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека.Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение»,«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов».Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.Лабораторные и практические работы: Выявление признаков сходства зародышейчеловека и других млекопитающих как доказательство их родства.Раздел 3. Основы генетикиНаследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическаятерминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем.Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом.Современные представления о гене и геноме.Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственнаяизменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости»,«Мутации, их причины», «Мутагены».Лабораторные и практические работы: Выявление изменчивости организмов, построениевариационного ряда и вариационной кривой. Решение элементарных генетических задач.Раздел 4. Г енетика человекаМетоды исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека.Проблемы генетической безопасности.Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактикинаследственных заболеваний человека.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов наорганизм человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».Лабораторные и практические работы: Выявление мутагенов в окружающей среде(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм. Составлениеродословных.
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Резервное время11 классРаздел 5. Основы учения об эволюцииВид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. Определениебиологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной биологии вформировании современной естественно-научной картины мира и решении практических проблем.Развитие эволюционных идей. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Синтетическая теорияэволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические,сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции.Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации,рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания.Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.), гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные,иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты естественногоотбора, основные направления эволюции.Лабораторные и практические работы: Изучение морфологического критерия вида.Выявление приспособлений организмов к среде обитания.Экскурсия:Многообразие видов в природе.Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии.Основы селекции и биотехнологии. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия ипроисхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. Биотехнология,ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований вбиотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное изменениегенома).Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции ибиотехнологии», «Результаты селекции».Лабораторные и практические работы: Составление простейших схемскрещивания. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований вбиотехнологии.Раздел 7. Антропогенез.Доказательства родства с млекопитающими животными. Эволюция человека. Основныестадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. Происхождение человеческихрас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.): «Доказательства родства человека смлекопитающими животными», «Основные стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческиерасы». Лабораторные и практические работы: Анализ и оценка различных гипотезпроисхождения жизни и человека.Раздел 8. Основы экологии.Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы.Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм.Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы.Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме.Динамика экосистем им их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и ихрезультаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые сети и цепи», «Круговоротвеществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие экологическиевзаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем.Лабораторные и практические работы: Выявление антропогенных изменений вэкосистемах своей местности. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
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Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей местности.Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариумах). Решениеэкологических задач.Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение.Раздел 9. Эволюция биосферы и человек.Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Гипотезыпроисхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. Эволюциябиосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развитиябиосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения(слайд-шоу, анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки,скелеты позвоночных животных.Лабораторные и практические работы: Изучение палеонтологическихдоказательств эволюции. Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде иглобальных экологических проблем и путей их решения.Резервное время.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.

Физика (базовый уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов Г.Я. Мякишев и др.)Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике всредней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностныхрезультатов: умение управлять своей познавательной деятельностью;готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста вобразовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях мировой и он венной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве иобщества; готовность к научно-техническому творчеству;чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;положительное отношение к труду, целеустремлённость;экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствамРоссии и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумноеприродопользование.

Разделы Кол-во часов10 класс1 Биология как наука. Методы научного познания 3
2 Клетка 103 Организм 184 Заключение 15 Резервное время 311 класс1 Введение 12 Вид 193 Экосистемы 114 Заключение 15 Резервное время 3
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Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы пофизике являются:1) освоение регулятивных универсальных учебных действий:- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и жизненных ситуациях;- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные результаты ,необходимые для достижения поставленной ранее цели;- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;- определять несколько путей достижения поставленной цели;- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранееецелью; - осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности собственнойжизни и жизни окружающих людей;2) освоение познавательных универсальных учебных действий:- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;использовать различные модельно-схематические средства для представлениявыявленных в информационных источниках противоречий;осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые(учебные и познавательные) задачи;искать и находить обобщённые способы решения задач;приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и вотношении действий и суждений другого человека;анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поисквозможности широкого переноса средств и способов действийвыстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения состороны других участников и ресурсные ограничения;занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно;ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностьюи подчиняться);3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (каквнутри образовательной организации, так и за её пределами);при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектнойкоманды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных(устных и письменных) языковых средств;распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общимпродуктом/решением;представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности какперед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображенийрезультативности взаимодействия, а не личных симпатий;воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адресдругих людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностныхоценочных суждений.Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физикена базовом уровне являются:сформированность представлений о закономерной связи и познанаваемости явлений
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природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картинемира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человекадля решения практических задач;владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами итеориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;сформированность представлений о физической сущности явлений природы(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;владение основными методами научного познания, используемыми в физике:наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результатыизмерений, обнаруживать зависимость меж- (у физическими величинами, объяснять полученныерезультаты и делать выводы;владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающихфизических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируяцель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённыеэксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определятьдостоверность полученного результата;умение решать простые физические задачи;сформированность умения применять полученные знания для объяснения условийпротекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневнойжизни; понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологическихкатастроф; сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой изразных источников.Содержание учебного предметаФизика и естественно - научный метод познания природыФизика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов.Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории ипринцип соответствия, физические величины. Погрешности измерений физических величин. Рольместо физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельностилюдей. Физика и культура.МеханикаГраницы применимости классической механики. Пространство и время, относительностьмеханического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины.Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренноепрямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. Законыдинамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы:всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движениянебесных тел и для развития космических исследований.Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса.Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Законсохранения механической энергии, работа силы тяжести и силы упругости.Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия.Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости.Молекулярная физика и термодинамикаМолекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальныедоказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической
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энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнениесостояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы.Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и гл за. Влажностьвоздуха.Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменении внутренней энергии.Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов.Принципы действия и КПД тепловых машин.Основы электродинамикиЭлектрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линиинапряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники идиэлектрики в электрическом поле Электроёмкость. Конденсатор.Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное ипараллельное соединение проводников. Закон Джоуля—Леты Электродвижущая сила. Закон Ома дляполной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.Сверх проводимостъ.Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводникс током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойствавещества.Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Законэлектромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.Энергия электромагнитного поля.Колебания и волныМеханические колебания. Гармонические колебания. Свободные, игу хающие, вынужденныеколебания. Превращения энергии при колебаниях Резонанс.Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток.Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание.Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость И длина волны.Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазон электромагнитныхизлучений и их практическое применение.ОптикаГеометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формулатонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация.Основы специальной теории относительностиПостулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скоростисвета в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.Квантовая физика. Физика атома и атомного ядраГипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта.Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостейГейзенберга.Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовыхпостулатов Бора.Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивныхпревращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакцияделения ядер. Применение ядерной энергии.Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.Строение ВселеннойСолнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюцияСолнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии.Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы. Разделы, темы Кол-во часов10 класс1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы 12 Механика 273 Молекулярная физика и термодинамика 17
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Физика (углубленный уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов А.А. Пинского, О Ф.Кабардина и др.)Планируемые результатыДеятельность образовательной организации при обучении физике в средней (полной) школедолжна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;наличие навыков сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебноисследовательской,проектной и других видах деятельности; воспитанность нравственного сознания и поведения наоснове усвоения общечеловеческих ценностей;- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и обществе иной деятельности; осознанный выбор будущей профессии ивозможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональнойдеятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональных проблем;- сформированность экологического мышления; приобретение опытаэкологонаправленной деятельности.Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школыпрограммы по физике являются:- умение самостоятельно определять цели деятельности и составляй планы деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешатьконфликты;- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поискуметодов решения практический задач, применению различных методов познания; готовность испособность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умениеориентироваться в различные источниках информации, критически оценивать и интерпретироватьинформацию, получаемую из различных источников;- умение использовать средства информационных и коммуникационный технологий(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, норм информационной безопасности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюповедения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;владение языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку

4 Основы электродинамики 165 Резерв 711 класс1 Основы электродинамики 92 Колебания и волны 153 Оптика 134 Основы специальной теории относительности 35 Квантовая физика 176 Строение Вселенной 57 Повторение 58 Резерв 5
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зрения, использовать адекватные языковые средствавладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.Образовательная организация обшего образования предоставляет обучающимся возможностьна углублённом уровне получить следующие предметные результаты:сформированность представлений о роли и месте физики в современной научнойкартине мира;понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотностичеловека для решения практических задач;понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами итеориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;владение основными методами научного познания, используемыми в физике:наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснятьнапученные результаты и делать выводы;сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физическиеявления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств,объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающихфизических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируяцель исследования;сформированность умения решать физические задачи;сформированность умения применять полученные знания дляобъясненияусловий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений вповседневной жизни: сформированность собственной позиции по отношению кфизическойинформации, получаемой из разных источников;владение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определениядостоверности полученного результата;сформированность умений прогнозировать, анализировать иоцениватьпоследствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическимипроцессами, с позиций экологической безопасности.Содержание учебного предметаМетоды научного познания и физическая картина мираФизика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физическихявлений. Эксперимент и теория в физике. Моделирование явлений и объектов природы. Рольматематики в развитии физик Научные гипотезы. Причина и следствие. Динамические истатистические закономерности. Научные факты. Физические величины. Физические законы ниграницы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. Механическая,электромагнитная и современная картины мира. Роль и место физики в формировании современнойнаучной картины мира. Роль физики в практической деятельности людей. Физика и культура.Механика.Основные понятия и законы механикиКинематика. Система отсчёта. Механическое движение. Материальная точка как модельдвижущегося тела. Виды движения. Закон движения, уравнение движения. Мгновенная скорость.Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное движение. Ускорение. Равноускоренное
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прямолинейное движение. Свободное падение. Ускорение свободного падения. Равномерноедвижение по окружности. Центростремительное ускорение. Угловая скорость. Инвариантные иотносительные величины в кинематике. Закон сложения скоростей.Динамика. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция инертность. Инерциальныесистемы отсчёта. Масса. Сила. Виды сил. Силы упругости. Закон Гука. Сила трения. Принципсуперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Границы применимостиклассически механики.Прямая и обратная задачи механики. Движение небесных тел. Закон Кеплера. Законвсемирного тяготения. Сила всемирного тяготения и си тяжести. Гравитационная постоянная.Определение масс небесных тел.Принцип относительности и система отсчёта. Классический принцип относительности.Преобразования Галилея. Неинерциальиые системы отсчётаПоступательное и вращательное движение твёрдого тела. Кинематика вращательногодвижения. Равномерное вращательное движение. Угловое ускорение. Основной закон вращательногодвижения. Момент силы. Момент инерции.Статика. Пара сил. Центр тяжести и центр масс. Условия равновесия те Устойчивое инеустойчивое равновесие.Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения импульса Движение телпеременной массы. Реактивное движение.Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.Энергия. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия вращающегосятела. Работа силы. Мощность. Связь работы и энергии. Потенциальная энергия. Закон сохраненияэнергии. Полная механическая энергия.Гидростатика. Равновесие жидкости и газа. Давление жидкости и газа. Законы гидростатики.Гидродинамика. Идеальная жидкость. Закон сохранения энергии в динамике жидкости (законБернулли).Механические колебания. Колебательная система. Внутренние силы. Свободныенезатухающие колебания и условия их возникновения. Затухающие колебания. Период, частота иамплитуда колебаний. Гармонические колебания. Маятник. Период колебаний математическогомаятника. Превращения энергии при свободных колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Уравнение волны. Длинаволны. Скорость распространения волны. Суперпозиция волн. Интерференция волн.Молекулярная физика и термодинамикаОсновы молекулярно-кинетической теорииОсновные положения молекулярно-кинетической теории. Атомы и молекулы. Количествовещества. Молярная масса. Размеры атомов и молекул. Эксперименты, лежащие в основемолекулярно-кинетической теории. Тепловое движение частиц вещества. Диффузия. Броуновскоедвижение.Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление идеального газа. Основноеуравнение молекулярно-кинетической теории (уравнение Клаузиуса). Распределение молекул поскоростям. Наиболее вероятная скорость. Средняя квадратичная скорость.Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. Термометры. Абсолютная температурнаяшкала. Температура как мера средней кинетической энергии молекул.Состояние идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Постоянная Больцмана.Изопроцессы. Изотермический, изобарный и изохорный процессы. Графики процессов.Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Средняя длина свободного пробега молекулы.Фаза. Фазовый переход. Пары и «постоянные» газы. Критическая температура. Сжижениегазов. Ближний порядок. Дальний порядок. Диаграмма состояний вещества. Тройная точка.Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность.Относительная влажность. Точка росы. Измерение влажности.Свойства поверхности жидкости. Поверхностная энергия. Удельная поверхностная энергия.Поверхностное натяжение. Явления смачивания и несмачивания. Капиллярные явления.Кристаллические тела. Изотропия и анизотропия кристаллов. Пространственная решётка.Монокристаллы и поликристаллы. Полиморфизм. Аморфные тела. Механические свойства твердых
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тел. Упругая и неупругая деформация. Напряжение. Модуль упругости. Предел упругости. Пределтекучести. Предел прочности. Остаточные и пластические деформации. Получение и применениекристаллов. Жидкие кристаллы.Основы термодинамикиТермодинамика. Термодинамическая система. Равновесное и неравновесное состояния.Изолированная термодинамическая система. Внутренняя энергия. Количество теплоты.Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Вечный двигатель первого рода.Циклические процессы. Работа при циклических про цессах. Применение первого законатермодинамики к различным процессам. Изотермический процесс. Изохорный процесс. Адиабатныйпроцесс.Количество теплоты и удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Теплоемкостьидеального газа при постоянном объеме. Степени свободы. Распределение энергии по степенямсвободы. Теплоёмкость многоатомных газов. Теплоёмкость идеального газа при постоянномдавлении. Молярная теплоёмкость. Уравнение Майера. Работа при адиабатном процессе. УравнениеПуассона.Тепловой двигатель. Рабочее тело. Термостат. Коэффициент полезного действия. Цикл Карно.Необратимые и обратимые процессы. Вероятность события. Второй закон термодинамики.Устройство и принцип действия тепловых машин. Холодильные машины. Рабочий циклхолодильной машины. Холодильный коэффициент. Тепловой насос. Отопительный коэффициент.Тепловые машины и охрана природы. Парниковый эффект.Электродинамика.Предмет и задачи электродинамики.ЭлектростатикаЭлектрический заряд. Два вида электрических зарядов. Электростатическое взаимодействие.Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Кулоновские силы. Электрическаяпостоянная. Принцип суперпозиции.Электрическое поле: статическое и переменное. Теория дальнодействия. Теорияблизкодейетвия. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции нолей. Силовые линииполя. Однородное и неоднородное электрическое поле.Поток вектора напряжённости. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность «заряда.Применение теоремы Гаусса к расчёту полей.Работа по перемещению заряда в однородном электрическом поле. Работа в поле точечногозаряда. Потенциальная энергия заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия взаимодействияточечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов (напряжение).Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряжённостью электрического поля и разностьюпотенциалов.Электризация тел. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическое полезаряженного проводящего шара. Электростатическая индукция. Поляризации диэлектриков.Диэлектрическая проницаемость вещества.Электроёмкость. Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединениеконденсаторов.Энергия заряженного конденсатора. Применение диэлектриков. Сегнето-электрики.Пьезоэлектрический эффект.Постоянный электрический токЭлектрический ток. Электрическая цепь. Источники постоянного тока. Сила тока.Электродвижущая сила источника. Условия существования электрического тока. Сопротивлениепроводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действиеэлектрического тока. Закон Ома для полной электрической цепи. Короткое замыкание.Последовательное и параллельное соединение проводников. Расширение пределов измеренияамперметра и вольтметра. Правила Кирхгофа.Электрический ток в различных средахЭлектрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. Скоростьраспространения тока в проводниках. Электронная проводимость металлов. Зависимость
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сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон Фарадея. Электролиз.Электролитическая диссоциация. Применение электролиза.Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Видысамостоятельного разряда. Плазма.Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Термоэлектронная эмиссия.Электронно-лучевая трубка. Электрон. Открытие электрона. Удельный заряд электрона. Катодныелучи. Полупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от ни них условий.Терморезисторы и фоторезисторы. Природа электрического тока в полупроводниках. Собственная ипримесная проводимость. Односторонняя проводимость контактного слоя, р—н-п переход.Полупроводники диод. Коэффициент выпрямления. Транзистор, его устройство. Интегральная схема.Магнитное полеМагнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция магнитного поля.Линии магнитной индукции. Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Вихревое поле.Магнитное поле тока. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Циклотрон.Удельный заряд электрона.Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства вещества. Магии проницаемость.Парамагнетики и диамагнетики. Ферромагнетики. Температура Кюри. Гистерезис.Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного тока.Электромагнитная индукцияЯвление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный ток. Индукционноеэлектрическое поле. Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.Токи Фуко.Явление самоиндукции. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции.Энергия электромагнитного поля. Энергия магнитного поля катушки с током. Плотностьэнергии магнитного поля. Плотность энергии электромагнитного поля.Электрический генератор постоянного тока. Превращение механической энергии вэлектрическую. Электродвигатель. Микрофон и громкоговоритель. Магнитная запись информации.Магнитная память ЭВМ. Индукционный генератор электрического тока.Электромагнитные колебания и волныЭлектромагнитные колебания и физические основы электротехникиКолебательная система. Гармонические колебания и их характеристики. Сложениеколебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная частотаэлектромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор незатухающихэлектромагнитных колебаний.Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушкаиндуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока.Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока.Трансформатор. Элементарная теория трансформатора. Генератор трехфазного тока.Производство, передача и потребление электрической энергии.Электромагнитные волны и физические основы радиотехники.Электромагнитные волны. Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитныхволн. Свойства электромагнитных волн. Отражение электромагнитных волн. Преломлениеэлектромагнитных волн. Интерференция электромагнитных волн. Дифракция и поляризацияэлектромагнитных волн. Эффект Доплера. Диапазоны электромагнитных излучений и ихпрактическое применение.Принцип радиотелефонной связи. Телевидение. Развитие средств связи. Радиоастрономия.Световые волныЭлектромагнитная природа света. Развитие представлений о природе света. Корпускулярнаяи волновая теории света. Скорость света.Интерференция света. Когерентность. Интерференция в тонких пленках. Применениеинтерференции света.Дифракция света. Теория Френеля. Принцип Гюйгенса - Френеля. Дифракция от круглого
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отверстия и круглого экрана. Дифракция от одной щели. Дифракционная решётка. Голография.Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектр излучения. Спектральный анализ.Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Применение поляризации света.ОптикаГеометрическая оптика. Принцип Ферма. Прямолинейность распространения света.Преломление и отражение света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение.Волоконная оптика.Зеркала. Мнимое изображение. Плоское зеркало. Сферические зеркала и их основныепараметры. Формула сферического зеркала. Построение изображений в зеркалах.Линзы и их основные параметры. Построение изображений в линзах. Формула линзы. Глазкак оптическая система.Световые величины. Сила света. Освещенность. Законы освещенности.Оптические приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Разрешающая способность.Элементы теории относительностиЭкспериментальные основания теории относительности. Постулаты специальной теорииотносительности. Предельность и абсолютность скорости света. Инвариантность модуля скоростисвета в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Основные понятия. Пространство - время вспециальной теории относительности. Релятивистский закон преобразования скорости.Преобразования Лоренца. Кинематические следствия специальной теории относительности.Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Энергия и импульс свободнойчастицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Полная энергия. Энергия покоя. Принципсоответствия. Релятивистские законы сохранения. Закон взаимосвязи массы и энергии для системычастиц. Квантовая физикаСветовые квантыПредмет и задачи квантовой физики. Возникновение учения о квантах. Тепловое излучение.Законы теплового излучения. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тепла. Гипотеза М.Планка. Формула Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта.Фотон. Квантовая теория фотоэффекта. Управление Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.Применение фотоэффекта.Химическое действие света. Фотохимические процессы. Основной закон фотохимии.Фотосинтез.Световое давление. Опыт Лебедева. Квантовая теория светового давления.Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Эффект Комптона. Опыт Боте.Опыты С.И. Вавилова. Единство корпускулярных и виниловых свойств света. Физика атомаДоказательства сложной структуры атомов. Периодический закон Д.И. Менделеева.Линейчатые спектры. Радиоактивность. Модель атома Томпсона. Опыты Резерфорда. Ядерная модельатома. Квантовые постулаты Бора. Стационарные состояния. Условие частот. Энергетическиеуровни. Энергетический спектр атома.Объяснение происхождения линейчатых спектров. Спектр атома водорода. Обобщеннаяформула Бальмера. Главное квантовое число. Принцип соответствия. Опыт Франка и Герца.Волновые свойства частиц вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Дифракцияэлектронов. Интерференция волн де Бройля и корпускулярно-волновой дуализм. Волновая функция.Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм.Элементы квантовой механики. Уравнение Шредингера. Квантование энергии. Состоянияатома водорода. Квантовые числа. Главное квантовое число. Квантование момента импульса.Орбитальное квантовое число. Магнитное квантовое число. Спин электрона. Спин-орбитальноевзаимодействие.Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Электронные оболочки. Атомные и молекулярные спектры. Линейчатые спектры газовСоотношение неопределённостей и время жизни возбужденных атомов. Сплошные спектрыиспускания газов. Рентгеновские спектры. Характеристическое рентгеновское излучение.Молекулярные спектры.
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Лазер. Спонтанное и индуцированное излучения. Состояния с нормальной и инверснойнаселенностью энергетических уровней. Метастабильные состояния. Оптический квантовыйгенератор.Физика атомного ядраАтомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав атомных ядер. Ядерные силы. Дефектмассы и энергия связи ядра. Квантование энергии ядра. Гамма-излучения. Модели строения атомногоядра. Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Естественная и искусственнаярадиоактивность. Эффект Мёссбауэра. Закон радиоактивного распада.Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие с веществом. Поглощённая доза.Относительная биологическая эффективность. Эквивалентная доза. Предельно допустимые дозы.Методы регистрации ионизирующих излучений.Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. Реакции деления и синтеза.Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Критическая масса. Атомная бомба. Ядернаяэнергетика. Ядерные реакторы на медленных и быстрых нейтронах. Термоядерные реакции. Атомныеэлектростанции и охран окружающей среды.Элементарные частицыЭлементарные частицы. Электрон. Протон. Нейтрон. Нейтрино. Античастицы. Ускорителиэлементарных частиц. Превращения элементарных частиц. Космическое излучение. Мюоны.Мезоны. Гипероны.Классификация элементарных частиц. Лептоны. Адроны. Фундаментальныевзаимодействия. Сильные взаимодействия. Слабые взаимодействия. Законы сохранения в микромире.Фундаментальные элементарные частицы.Строение и эволюция Вселенной.Природа тел Солнечной системыПрименимость законов физики для объяснения космических объектов. Солнечная система.Планеты Солнечной системы и их спутники. Методы исследования тел Солнечной системы. Малыетела Солнечной системы.Солнце. Солнечная активность. Солнечный ветер. Хромосфера. Солнечна корона. Солнечныепятна. Протуберанцы. Космология. Происхождение Солнечной системы.Звезды и Звездные системыЗвезды и источники их энергии. Классификация звезд. Физические характеристики звёзд.Видимая звездная величина. Абсолютная звездная величина. Спектральный класс. ДиаграммаГерцшпрунга-Рассела. Белый карлик. Эволюция Солнца и звезд. Планетарные туманности.Гравитационный коллапс. Нейтронные звезды и черные дыры. Переменные звезды. Новые исверхновые звезды.Галактика. Млечный Путь. Строение Галактики. Состав и структура Галактики. Туманность.Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Большая Вселенная.Метагалактика. Спиральные галактики. Эллиптические галактики. Радиогалактики и черные дыры.«Темная материя» и «темная энергия». Закон Хаббла. Представление об эволюции Вселенной.Большой взрыв. Происхождение химических элементов.Лабораторные работы1. Измерение ускорения движения тела.2. Проверка закона путей для равноускоренного движения.3. Измерение сил и ускорений.4. Измерение импульса.5. Измерение давления газа.6. Наблюдение роста кристаллов из раствора.7. Измерение удельной теплоты плавления льда.8. Измерение электроёмкости конденсатора.9. Измерение силы тока и напряжения.10. Измерение электрического заряда одновалентного иона.11. Измерение магнитной индукции.12. Измерение индуктивности катушки.
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13. Измерение индуктивного сопротивления катушки.14. Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором.15. Определение числа витков в обмотках трансформатора.16. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.17. Определение спектральных границ чувствительности глаз человека с помощьюдифракционной решетки.18. Измерение показателя преломления стекла.19. Качественный спектральный анализ.Физический практикум1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.2. Изучение движения тела по окружности.3. Исследование зависимости ускорения тела от его массы.4. Изучение движения системы связанных тел.5. Изучение закона сохранения импульса.6. Исследование превращения потенциальной энергии упругой деформации в кинетическуюэнергию.7. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.8. Измерение длины звуковой волны и скорости звука.9. Проверка уравнения состояния газа.10. Измерение атмосферного давления.11. Измерение электрического сопротивления проводников.12. Измерение мощности электрического тока.13. Градуировка термопары.14. Исследование полупроводникового диода.15. Измерение индукции магнитного поля Земли.16. Изучение закона Ома для цепи переменного тока.17. Определение добротности и волнового сопротивления контура.18. Изучение работы трансформатора.19. Определение длины электромагнитной волны.20. Измерение скорости распространения электромагнитных волн.21. Измерение долины световой волны по наблюдению колец Ньютона.22. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы.23. Изучение модели телескопа.24. Изучение модели микроскопа.25. Изучение явления интерференции.26. Исследование зависимости мощности излучения нити лампы накаливания оттемпературы.27. Измерение работы выхода электрона.28. Изучение люминесцентной лампы.29. Качественный спектральный анализ.30. Определение периода полураспада естественных радиоактивных изотопов атмосферноговоздуха.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.
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Химия (базовый уровень)10-11 класс(предметная линия учебников автора О.С.Габриеляна)Планируемые результатыДеятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направленана достижение обучающимися следующих личностных результатов:1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическуюнауку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной ипрофессиональной траектории;3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своейпознавательной деятельностью.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы похимии являются:1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) дляизучения различных сторон окружающей действительности;2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ исинтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поисканалогов;3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели иприменять их на практике;5) использование различных источников для получения химической информации, пониманиезависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресатаВ области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность наступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне научиться:1) в познавательной сфере —а) давать определения изученным понятиям;6) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используядля этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений,химические реакции;г) классифицировать изученные объекты и явления;д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,протекающие в природе и в быту;е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,

Разделы Кол-во часов10 класс1 Введение. Методы научного познания и физическая картина мира 52 Механика 493 Молекулярная физика и термодинамика 374 Электродинамика 545 Физический практикум 156 Обобщающее повторение 2011 класс1 Электромагнитные колебания и волны 672 Квантовая физика 463 Строение и эволюция Вселенной 124 Физический практикум 155 Обобщающее повторение 206 Резерв времени 11
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прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;ж) структурировать изученный материал;з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронныхконфигураций атомов;к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ,кристаллов;2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия дляокружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкойвеществ;3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент;4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.Содержание учебного предмета10 классОрганическая химияВведениеМетоды научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей.Научный эксперимент. Вывод.Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории,проведения химического эксперимента.Тема 1. Теория строения органических соединенийТеория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значениеорганической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основныеположения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы.Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекулпредставителей различных классов органических соединений.Лабораторные опыты.1. Определение элементного состава органических соединений.2. Изготовление моделей молекул органических соединений.Тема 2. Углеводороды и их природные источникиАлканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химическогосырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан иэтан как представители алканов.Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг иизомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенированияалканов Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование,гидратация, полимеризация, окисление раствором КМп04) и применение этилена. Полиэтилен.Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярныхсоединений. Реакции полимеризации.Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов.Реакции присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация,гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным иметановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация,тримеризация) и применение ацетилена.Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола.Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение.Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг.Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.
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Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена,ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакциейдегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука принагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти инефтепродуктов.Лабораторные опыты.3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.4. Получение и свойства ацетилена.5. Ознакомление с коллекцией "Нефть и продукты её переработки".Тема 3. Кислородсодержащие органические соединенияСпирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойстваэтанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы игидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представительмногоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование.Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства.Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой игидроксидом натрия). Получение и применение фенола.Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие окетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсацииформальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида иацетальдегида.Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность.Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновныхкарбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов,гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами.Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иногостроения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная.Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные иживотные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Синтетические моющие средства(СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие одвойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида имногоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы.Фруктоза как изомер глюкозы.Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара.Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов.Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомныеспирты. Коллекция "Каменный уголь". Коллекция продуктов коксохимического производстваРастворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественныереакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов иглюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекцияэфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделийиз них. Лабораторные опыты.6. Свойства этилового спирта.7. Свойства глицерина.8. Свойства формальдегида.9. Свойства уксусной кислоты.10. Свойства жиров.11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.12. Свойства глюкозы.
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13. Свойства крахмала.Тема 4. Азотсодержащие органические соединенияАмины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — какароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и егосвойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой).Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина.Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойствааминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и кислотами).Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образованиеполипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие осинтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль.Незаменимые аминокислоты.Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение,гидролиз, цветные реакции).Биологическая роль белков.Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида.РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие огенной инженерии и биотехнологии.Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связии генетических рядах.Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина сбромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера ишерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль —этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота.Лабораторные опыты.14. Свойства белков.Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификацииорганических соединений.Тема 5. Химия и жизньПластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получениясинтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярныхсоединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное,пространственное, сетчатое.Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельныепредставители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы,поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна.Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) ивискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон,найлон), полиэфирные (лавсан).Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рНсреды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия оттемпературы и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Рольферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификациявитаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А какпредставитель жирорастворимых витаминов.Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющихэндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокаяфизиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельныепредставители гормонов инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие остероидных гормонах на примере половых гормонов.
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Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии.Антибиотики и дисбактериоз.Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органическихвеществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложениепероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мяса, сыройкартофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторнойбумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислотыиндикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.Лабораторные опыты.15.Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков.Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон.11 классОбщая химияТема 1. Периодический закон и строение атомаОткрытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификациихимических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярнаямассы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировкеД. И. Менделеева.Периодическая система Д.И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева какграфическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической системы.Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы.Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома.Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка.Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-Орбитали.Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурацииатомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента.Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении свойствхимических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочкахатомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: sи р-элементы; d- и f-элементы.Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.Тема 2. Строение веществаКовалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара.Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. о- ип-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного инемолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь каккрайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительностьделения химических связей на типы.Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимостьэлектропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объемгазообразных веществ (при н. у.). Жидкости.Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай межмолекулярноговзаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и еебиологическая роль.Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомныеи молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительныесвойства.Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси.
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Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач намассовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. Дисперсные системы.Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсныхсистем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе ижизни человека. Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцыминералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Триагрегатных состояния воды. Дистилляция воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий,суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.Лабораторные опыты.1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них.3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды.4. Ознакомление с минеральными водами.5. Ознакомление с дисперсными системами.Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. цифические свойстваазотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общиесвойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.Соли кислые и основные Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряженийметаллов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов.Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей.Гидролиз органических веществ, его значение. Демонстрации. Испытание растворов электролитов инеэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциацииуксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих собразованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами,основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями.Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливаниеконцентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакциянейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в водеоснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами,щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихсясолей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония.Лабораторные опыты.6. Ознакомление с коллекцией кислот.7. Получение и свойства нерастворимых оснований.8. Ознакомление с коллекцией оснований.9. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.11. Различные случаи гидролиза солей.12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификациюнеорганических и органических соединений.Тема 4. Химические реакцииКлассификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ.Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов ре акции. Реакции разложения,соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления,замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случайреакций присоединения.Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимическиеуравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическоевыражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы
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реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач нахимическую кинетику.Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примерыкаталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия отнеорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие испособы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятиеоб оптимальных условиях проведения технологического процесса.Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции.Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей.Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металловот коррозии.Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей.Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов каквосстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общаяхарактеристика галогенов.Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов ирасплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия.Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия ипроблема охраны окружающей среды. Демонстрации. Экзотермические и эндотермическиехимические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры.Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различныхкислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковыхкусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействиерастворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры.Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов(FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшиеокислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа ссульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.Лабораторные опыты.13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца икаталазы сырого картофеля.14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II).15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.16. Ознакомление с коллекцией металлов.17. Ознакомление с коллекцией неметаллов.Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классаминеорганических и органических веществ» (для двухчасового варианта изучения курса).Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы. Разделы Кол-во часов10 класс1 Введение 12 Теория строения органических соединений 23 Углеводороды и их природные источники 114 Кислород и азотсодержащие органические соединения 105 Органическая химия и общество 1111 класс1 Строение вещества 92 Химические реакции 93 Вещества и их свойства 164 Химия и современное общество 1
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Астрономия (базовый уровень)10 класс(предметная линия учебников автора В.М. Чаругина)Планируемые результатыВ результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне ученикдолжен:Знать/понимать:- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимаязвездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид,метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное ипоясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс,реликтовое излучение, большой Взрыв, черная дыра;- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звезднаявеличина;- смысл физического закона Хаббла,- основные этапы освоения космического пространства;- гипотезы происхождения звездной системы;- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;- размеры Галактики, положение ипериод обращения Солнца относительноцентра Галактики;Уметь:- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использование методовисследования в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для полученияинформации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощьюкосмических аппаратов, спектрального анализа, влияния солнечной активности на землю;- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных илунных затмений, фазы луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов иотливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристикзвезд с использованием диаграммы «цвет - светимость», физические причины, определяющиеравновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещениес помощью эффекта Доплера;- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы исвойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесныхтел, возможные пути эволюции звезд различной массы;- находить в небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: БольшаяМедведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе:Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, луны извезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для:- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знанияпо астрономии, отделение ее от лженаук;- оценивание информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.Содержание учебного предметаВведение в астрономиюСтроение и масштабы Вселенной, и современные наблюденияКакие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния междуними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работаютсамые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма- излучение Вселенной. Чтоувидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.Астрометрия
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Звёздное небо и видимое движение небесных светилКакие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планетысовершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесныймеридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальнуюсистему небесных координат.Видимое движение планет и СолнцаПетлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика,зодиакальные созвездия. Неравномерное движение. Солнца по эклиптике.Движение Луны и затменияФазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений.Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затменийВремя и календарьЗвёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечногокалендаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари.Небесная механикаГ елиоцентрическая система мираПредставления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье.Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд иопределение расстояния до них, парсек.Законы КеплераОткрытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения иобобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.Космические скоростиРасчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А.Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.Межпланетные перелётыПонятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и датыстартов.Луна и её влияние на ЗемлюЛунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. УдалениеЛуны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий.Строение солнечной системыСовременные представления о Солнечной системе.Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальныеразличия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы.Планета ЗемляФорма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта вформировании климата Земли.Планеты земной группыИсследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффектгреет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбитспутников Марса Фобоса и Деймоса.Планеты-гигантыФизические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность наспутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.Планеты-карлики и их свойства.Малые тела Солнечной системыПрирода и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков.Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.Метеоры и метеоритыПрирода падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорнымипотоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.Практическая астрофизика и физика СолнцаМетоды астрофизических исследований
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Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройстворадиотелескопов, радиоинтерферометры.СолнцеОсновные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического составаСолнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу.Внутреннее строение СолнцаТеоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии итермоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу,конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.ЗвёздыОсновные характеристики звёздОпределение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химическогосостава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральныйкласс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд.Внутреннее строение звёздСтроение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов исверхгигантов.Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дырыСтроение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары инейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.Двойные, кратные и переменные звёздыНаблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение массдвойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимостьмежду светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которымопределяют расстояния до далёких скоплений и галактик.Новые и сверхновые звёздыХарактеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами,содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белогокарлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд.Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды —вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрывсверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд.Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёздРасчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности.Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюциямаломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды иличёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд ипроверка теории эволюции звёзд.Млечный ПутьГаз и пыль в ГалактикеКак образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Какконцентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.Рассеянные и шаровые звёздные скопленияНаблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровыхзвёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределениезвёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики икосмические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение вцентре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры.Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.ГалактикиКак классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойстваспиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик иопределение расстояния до них.Закон Хаббла
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Вращение галактик и тёмная материя в них.Активные галактики и квазарыПрирода активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычныесвойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них.Скопления галактикНаблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и массамежгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик.Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скопленийгалактик.Строение и эволюция ВселеннойКонечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии.Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной.Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строенииВселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности дляпостроения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной сраспределением и движением материи в ней.Расширяющаяся ВселеннаяСвязь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствамиВселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возрастаВселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических элементовво Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапахэволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокойтемпературы на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, котороеосталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизниВселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общейтеории относительности для построения модели Вселенной.Современные проблемы астрономииУскоренное расширение Вселенной и тёмная энергияНаблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренногорасширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массуВселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.Обнаружение планет возле других звёзд.Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд,возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий наповерхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них.Поиски жизни и разума во ВселеннойРазвитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной.Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения ипосылки сигналов внеземным цивилизациям.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов10 класс1 Введение в астрономию 22 Астрометрия 53 Небесная механика 44 Строение Солнечной системы 75 Астрофизика и звёздная астрономия 96 Млечный Путь - наша Галактика 37 Галактики 38 Строение и эволюция Вселенной 39 Современные проблемы астрономии 3
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Физическая культура (базовый уровень) 10-11 классы(предметная линия учебников авторов В.И. Ляха)Планируемые результатыВ соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего (полного) общего образования Федерального государственного образовательногостандарта данная рабочая программа для 10 классов направлена на достижение учащимисяличностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.Личностные результаты:- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии, уважения государственных символов (герба, флага, гимна);- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон иправопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающеготрадиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;- готовность к служению Отечеству, его защите;- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности;- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способностьвести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения;- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослым вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности;- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, общественных отношений;- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, непринятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическомуздоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь;- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственныхжизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия врешении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;- сформированность экологического мышления, понимания влияниясоциальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, опытаэкологонаправленной деятельности;- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностейсемейной жизни.Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию иличностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненныепланы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К нимотносятся сфотрмированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности,система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание иэкологическая культура.
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Метапредметные результаты:- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использоватьвсе возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, норм информационной безопасности;- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюповедения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства;- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметныепонятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. Кметапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность впланировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организациясотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальнойобразовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальнойдеятельности.Предметные результаты:- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности дляорганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержанияработоспособности, профилактики заболеваний;- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, поддержанияработоспособности, физического развития и физических качеств;- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактикипереутомления и сохранения высокой работоспособности;- овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта спомощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.Изучение предмета должно создавать предпосылки для освоения учащимися различныхфизических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственнойдеятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно изсамых серьезных требований - на учение владению технико-тактическими приемами (умениями)базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности.На основании полученных знаний учащегося должны уметь объяснять:- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципысовременного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитиемассовой физической культуры спорта высших достижений;
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- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.Характеризовать:- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь срегулярными занятиями физическими упражнениями;- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятийфизическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическимиупражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическимиупражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующейнаправленности;- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развитияфизических способностей на занятиях физической культурой;- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы ихструктуры, содержания и направленности;- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений,их оздоровительную и развивающую эффективность.Соблюдать правила:- личной гигиены и закаливания организма;- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическимиупражнениями и спортом;- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.Осуществлять:- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общейпрофессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей направленностью;- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,физической работоспособностью, осанкой;- приемы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями,приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;- приемы массажа и самомассажа;- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младшихклассов; - судейство соревнований по одному из видов спорта.Составлять:- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.Определять:- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организмаи физическую работоспособность;- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физическихупражнений._______Демонстрировать:Физическиеспособности Физические упражнения Юноши Девушки
Скоростные Бег 30 м, с 5,0 5,4Бег 100 м, с 14,3 17,5Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-вораз

10 -
Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, кол-во раз

- 14
Прыжок в длину с места, см 215 170Выносливость Кроссовый бег 3 км, мин/с 13,50 -Кроссовый бег23 км, мин/с - 10,00
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Освоить следующее двигательные умения, навыки и способности:- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места с полного разбега (12-15 м) сиспользованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и формеснаряды в горизонтальную цель размером 2,5Х2,5 м с 10-12 м (девушки) и с 15-20 м (юноши); метатьтеннисный мяч в вертикальную цель размером 1Х1 м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши);- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пятиэлементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки),опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши), комбинацию изотдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическуюкомбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте 90 см,стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пятиранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату спомощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполненияспециально созданного комплексного упражнения основные техникотактические действия одной изспортивных игр.Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего)показателей развития физических способностей с учетом региональных условиях и индивидуальныхвозможностей учащихся.Содержание учебного предметаЗнания о физической культуреСоциокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физическойкультуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическоесовершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность квоспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защитеОтечества.Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (на примере движения «Спортдля всех»), их социальная направленность и формы организации.Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежнойкультуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,туризма, охраны здоровья.Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования,регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическимиупражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- корригирующейнаправленности. Основные формы и виды физических упражнений.Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составлениякомплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулированиямассы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основныхвидах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологическойподготовке, их взаимосвязи.Основные тактико-технические действия и приемы в игровых видах спорта,совершенствование техники движений в избранном виде спорта.Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основныхприкладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика)и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость,ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности
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самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разныхвидах трудовой деятельности.Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактикезаболеваний и укрепления здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение еготворческой активности и долголетия.Основы организации двигательного режима (в течении дня, недели и месяца), характеристикаупражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебнойдеятельности, самочувствия и показателей здоровья.Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры,массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физическойкультурой и спортом.Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения ипагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основыпрофилактики вредных привычек средствами физической культуры и формировании еиндивидуального здорового образа жизни.Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание,душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1-9классов.Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных вначальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующаятренировка. Элементы йоги.Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивнооздоровительной иприкладной) деятельностиФизкультурно-оздоровительная деятельностьОрганизация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики др.) Закрепление навыковзакаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождениебосиком, банные процедуры), приобретенных в начальной и основной школе.Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физическоговоспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений сиспользованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измеренияморфофункциональных показателей по определению массы тела и длины тела, соотношения роста ивеса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и послефизической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, частоты дыхания,физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости,гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей).Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомленияразной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития,физической подготовленности работоспособности).Спортивно-оздоровительная деятельностьОрганизация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки визбранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во времяиндивидуальных тренировочных занятий.Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорташкольной программы. Ведение дневника спортсмена.Прикладная физкультурная деятельностьУмение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (этосвязано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видовспорта школьной программы.
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Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолениемполос препятствий.Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату спомощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на плечах;опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок черезпрепятствия.Легкая атлетика: метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г нарасстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием,бегом, прыжками, переноской груза или товарища.Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, канав,стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину;прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего.Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в видезахватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.Физическое совершенствованиеСпортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техникизащитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении изащите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров,опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного,длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов напопеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, приемовборьбы лежа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине).Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационныхспособностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во
часов10 класс1 Основы знаний о физической культуре 72 Спортивные игры 203 Гимнастика с элементами акробатики 184 Легкая атлетика 205 Лыжная подготовка 176 Элементы единоборств 87 Материал, связанный с региональными и национальными особенностями 68 Материал, по углубленному изучению одного из видов спорта 911 класс1 Основы знаний о физической культуре 72 Спортивные игры 203 Гимнастика с элементами акробатики 184 Легкая атлетика 205 Лыжная подготовка 176 Элементы единоборств 87 Материал, связанный с региональными и национальными особенностями 68 Материал, по углубленному изучению одного из видов спорта 9
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Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)10-11 классы(предметная линия учебников авторов С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука,В.В. Маркова)Планируемые результатыЛичностные результаты:- усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведенияв чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и натранспорте;- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностеймногонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности передРодиной, готовности служить ей и защищать ее;- уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу игимну; - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразиесовременного мира, осознание своего места в этом мире;- осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон иправопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и обязанности,принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические идемократические ценности, обладающего чувством собственного достоинства;- готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированностькоммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и другихвидов деятельности;- готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, косознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественнойдеятельности;- сформированность основ экологического мышления осознание влияниясоциальноэкономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережногои ответственного отношения к природе;- бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью другихлюдей, умение оказывать первую помощь и самопомощь;- принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность вфизическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие курения,употребления алкоголя и наркотиков;- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейнойжизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение к членамсвоей семьи;-сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения.Метапредметные результаты:- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставитьперед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать ихвыполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильноерешение в различных ситуациях;- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе согласования позиций иучета интересов;- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,умениями в разрешении проблем, способность и готовность к самостоятельному поиску способоврешения практических задач, применению различных методов познания;- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, достаточная
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компетентность в области использования информационнокоммуникационных технологий длярешения задач обеспечения безопасности;- умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайныхситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать икорректировать их в соответствии с изменениями обстановки;- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности;- владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных ичрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;- сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональнойориентации.Предметные результаты:- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в томчисле о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственнойпозиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства отвнешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора;- знание основ государственной системы Российской Федерации, российскогозаконодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;- сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма,терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения;- сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средствеобеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;- знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера;- знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своейжизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);- знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правилповедения в опасных и чрезвычайных ситуациях;- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным дляних признакам и используя различные информационные источники;- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектироватьмодели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных ичрезвычайных ситуациях;- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об оборонегосударства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во времяпризыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядокнесения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностейпрохождения военной службы по призыву и контракту, увольнение с военной службы и пребывание взапасе; - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим исамопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.Содержание учебного предмета10 классБезопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуацияхПравила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования.Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действияпотерпевших бедствие.Понятие о выживании и автономном существовании.Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях.Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когдапредпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места
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аварии. Автономное существование человека в условиях природной среды.Основные правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономногосуществования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам(солнцу, луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения поазимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выборукрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий,окружающей местности.Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров взависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные правила обеспеченияпищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечениеводой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании источникаводы: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды изгрунта при помощи пленочного конденсатора.Правила безопасного поведения в ситуайиях криминогенного характераВажность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правилабезопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. Подготовкак массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила безопасного поведения вобщественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения вподъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее юридическое обоснование.Уголовная ответственность несовершеннолетнихПонятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкиеи особотяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат уголовнойответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные мерывоспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним.Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств.Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию,коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания.Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся вявном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства.Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения группойлиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой,сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные снадругательством над телами умерших, захоронениями и т.п., и ответственность за их совершение.Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенногохарактераПравила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: приземлетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении урагана, бури,смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически опасныхвеществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного пожара; припопадании в завал.Законодательные и нормативно правовые акты Российской Федерации в областиобеспечения безопасности личности, общества и государстваОсновные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в областигарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации «Обезопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемыеими цели, задачи, вопросы и нормы.Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты отчрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей иматериальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности».
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Права и обязанности граждан России в области пожарной безопасности.Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне».Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «Орадиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в РоссийскойФедерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции)», «Опромышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасностигидротехнических сооружений».Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачиобеспечения транспортной безопасности.Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевыхпродуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарноэпидемиологическомблагополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об охранеокружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества игосударства.Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное времяИстория создания гражданской обороны.Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. Понятие огражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. Руководство гражданскойобороной в Российской Федерации. Структура органов управления гражданской обороной. Права иобязанности граждан России в области гражданской обороны.Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуацийв мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в сфере деятельностиФедерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане действийпо предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане гражданскойобороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в области гражданскойобороны.Современные средства поражения и их поражающие факторыЯдерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве.Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного (подводного)ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, световогоизлучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электромагнитного импульса. Зонырадиоактивного загрязнения.Химическое оружие. Понятие о химическом оружии.Признаки применения химического оружия. Понятие о боевых токсичных химическихвеществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ подействию на организм человека и характеристика БТХВ нервнопаралитического, кожно-нарывного,удушающего, общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическомуназначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. Бактериологическое(биологическое) оружие. Понятиео бактериологическом оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях,грибках. Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применениябактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный,диверсионный. Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия.Комплекс мер по защите населения. Современные обычные средства поражения. Понятие об обычноморужии. Виды обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств(боеприпасов): осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемноговзрыва. Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристикавысокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб.Основные мероприятия РСЧС и Гражданской Обороны по защите населения в мирноеи военное времяОповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайныхситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения населения на
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территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства оповещения.Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения в местахмассового пребывания людей. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторовчрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средствколлективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннееустройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационныхукрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные свойства.Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. Средства индивидуальной защитынаселения.Средства защиты органов дыхания (противогаз). Применение противогазов. Классификацияпротивогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип действияфильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации сиспользованием противодымного фильтра.Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ,принцип их действия.Средства индивидуальной защиты кожи.Предназначение и виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристикаизолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и характеристикаизолирующих и фильтрующих средств защиты кожи общевойскового защитного комплекта, легкогозащитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. Правила ипользования средствамииндивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи.Медицинские средства защиты.Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика еемедицинских препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальныхпротивохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования ими. Проведениесанитарной обработки при помощи подручных средств.Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайныхситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных видов обеспеченияаварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорожного,метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапыаварийно-спасательных работ.Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения.Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарнойобработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях.Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях.Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения.Основы медицинских знаний и здорового образа жизниОсновные инфекционные заболевания и их профилактика.Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека.Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификациямикроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных заболеваний,краткая характеристика выделяемых групп.Возбудители инфекционных заболеваний.Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии ипандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма.Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование.Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общейэпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.Понятие о карантине.Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционныхзаболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды развитияинфекционного заболевания.



226

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения,основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактикаследующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма,пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемическогопаротита).Значение двигательной активности для здоровья человека.Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательнойактивности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения,сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные составляющиетренированности организма человека. Понятие о сердечнодыхательной выносливости. Влияниефизических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Аэробные и анаэробныеупражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения свнешним сопротивлением и с преодолением веса собственного тела - эффективное средство развитиясилы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибкости, упражнения для их развития.Основы военной службыВведение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознаниясовременным человеком принадлежности к своему народу и истории.ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ЗАЩИТНИКИ НАШЕГООТЕЧЕСТВАИстория создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и вовремена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военныереформы под руководством Д. А. Милютина.Реформы в военной сфере начала XX века. Вооруженные Силы Советского Союза иРоссийской Федерации.Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск.История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных СилРоссийской Федерации.С у х о п у т н ы е в о й с к а. История возникновения и развития Сухопутных войск.Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика составаСухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войскпротивовоздушной обороны, специальных войск.В о е н н о - в о з д у ш н ы е с и л ы. История создания и развития авиации, ее применение ввоенном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов войскВоенно-воздушных сил.В о е н н о - м о р с к о й ф л о т. История создания и развития Военно-морского флота России.Общая характеристика и состав Военно-морского флота.Р а к е т н ы е в о й с к а с т р а т е г и ч е с к о г о н а з н ач е н и я. История применения ракетв военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение.В о й с к а в о з д у ш н о -к о с м и ч е с к о о б о р о н ы. Назначение и задачи Войсквоздушно-космической обороны.В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е в о й с к а. Характеристика Воздушно-десантных войск, ихвооружение и боевые свойства.Т ы л В о о р у ж е н н ы х С и л. История возникновения и развития тыловых частей,адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил.Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач.С п е ц и а л ь н ы е в о й с к а. Общая характеристика и состав специальных войск.Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологическойзащиты.Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место всистеме обеспечения национальной безопасности страны.Общая характеристика Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие обобороноспособности государства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. РольВооруженных Сил Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защитыгосударства. Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности.
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Состав сил, обеспечивающих безопасность государства.Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение.Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляетсяисполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, ихзадачи и функции.ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬОсновные понятия о воинской обязанности.Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности гражданРоссийской Федерации. Понятие о военной службе. Особенности военной службы по сравнению сдругими видами государственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву ив добровольном порядке (по контракту).Организация воинского учета и его предназначение.Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состави обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскомуучету. Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата.Обязательная подготовка граждан к военной службе.Содержание обязательной подготовки к военной службе.Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие решения осоответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, вынесениеоценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физическойподготовке для нового пополнения воинских частей.Добровольная подготовка граждан к военной службе.Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта,культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе.Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительнымиобразовательными программами.Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования припостановке на воинский учет.Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинскийучет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинскомосвидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной службе.УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕПовседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт.Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц суточногонаряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба военнослужащих: строеваяподготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-медицинскаяподготовка.11 классБезопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуацияхПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И НАРКОТИЗМУСущность экстремизма, терроризма и наркотизма.Общие сведения об экстремизме, терроризме и наркотизме как чрезвычайно опасныхсоциальных явлениях. Новая форма преступности — наркотерроризм. Организационные и правовыеосновы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Меры по выявлению иблокированию финансовых потоков, обеспечивающих экстремистов, террористов и наркодельцов.Деятельность служб и правоохранительных органов. Законодательство Российской Федерации вобласти противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Роль средств массовой информациив противодействии экстремистской и террористической деятельности, формированииантинаркотической позиции. Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность,распространение и употребление наркотиков. Этапы вовлечения молодежи в преступнуюдеятельность. Главные нравственные качества и убеждения для противодействия экстремизму,терроризму и наркотизму. Уровни террористической опасности. Международный терроризм какглобальная проблема человечества. Классификация уровней террористической опасности.СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕСигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Места нанесения ипредназначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Основныесигнальные цвета. Основные группы знаков безопасности, их виды и сочетания. Особенностиприменения и нанесения сигнальной разметки. Дорожные знаки и дорожная разметка. Средстваорганизации дорожного движения, их предназначение. Группы дорожных знаков. Предупреждающиезнаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний.Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение ивиды дорожной разметки. Правила безопасности для водителей транспортных средств. Определениепонятия «транспортное средство». Водитель как один из самых важных участников дорожногодвижения. Внешние факторы, воздействующие на водителя автомобиля во время движения.Особенности движения в темное время суток, при недостаточной видимости и во время обгона.Изучение правил дорожного движения Российской Федерации. Опасность экстремальныхмолодежных увлечений. Виды экстремальных увлечений, представляющих наибольшую опасностьдля жизни и здоровья. Зависимость от экстрима. Экстремальные виды спорта в программеОлимпийских игр. Зацепинг как экстремальный проезд на транспорте. Селфи. Опасности такихувлечений, как лонгбординг и стритлаОсновы медицинских знаний и здорового образа жизниОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИПравила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.У х о д з а з у б а м и . Общие сведения о зубах. Распространенныестоматологические заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствияпренебрежения профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полостирта в здоровом состоянии.У х о д з а в о л о с а м и. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенныезаболевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактикесебореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами.О ч и щ е н и е о р г а н и з м а. Причины и проявления загрязнения и отравления организма.Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. Нравственность издоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.С е м ь я и е е з н а ч е н и е в ж и з н и ч е л о в е к а.Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные проблемы семейных отношений всовременных браках. Основные причины распада ранних браков. Сложности при создании семьи.Ф а к т о р ы, в л и я ю щ и е н а г а р м о н и ю с о в м е с т н о й ж и з н и. Основные факторы,влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера,обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению взаимопонимания иуважительности в семейных отношениях. Семья в современном обществе. Законодательство о семье.Основные положения законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия длявступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания браканедействительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского состоянияили судебном порядке.П р а в а и о б я з а н н о с т и р о д и т е л е й и д е т е й.Основные права и обязанности родителей. Основания для лишения родительских прав.Основные права и обязанности детей. Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие овенерических болезнях, их опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний,передающихся половым путем.С и ф и л и с. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течениеболезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания ипроверки успешности лечения.Г о н о р е я. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течениезаболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания.Г р и б к о в ы е з а б о л е в а н и я, т р и х о м о н и а з, г а р д н е р е л л е з. Понятие овагинитах и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах.Последствия заболеваний.Х л а м и д и о з. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия
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заболевания. Диагностика и лечение заболевания.Г е н и т а л ь н ы й г е р п е с и г е н и т а л ь н ы е б о р о д а в к и (к о н д и л о м ы).Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течениеболезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания.С и н д р о м п р и о б р е т е н н о г о и м м у н о д е ф и ц и т а (С П И Д) и е г о п р о ф и л а кт и к а. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификацияформ проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. Важность своевременного обращения кврачу при первых признаках заболевания. Меры профилактики венерических заболеваний.У г о л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь з а з а р а ж е н и е в е н е р и ч е с к о й б о л е з н ь ю.Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствиепрямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание зазаражение венерической болезнью.О т в е т с т в е н н о с т ь з а з а р а ж е н и е В И Ч - и н ф е к ц и е й. Понятие о преступномдеянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое УКРФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИПервая помощь при кровотечениях и ранениях.К р о в о т е ч е н и я. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Видыкровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного кровотечений.Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для остановкиартериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей.Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. Правиланаложения давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и капиллярного кровотечений.Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи.Р а н е н и я. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первойпомощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок ипринцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. Перваяпомощь при открытых и закрытых переломах.П е р е л о м. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первойпомощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации итранспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижнихконечностей. Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.Н а р у ш е н и я н е р в н о й с и с т е м ы, т р е б у ю щ и е о к а з а н и я п е р в о й п о м о щ и.Важность функций нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины травмголовы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказанияпервой помощи при травмах головы или позвоночника.С о т р я с е н и е г о л о в н о г о м о з г а. Причины, признаки и симптомы сотрясенияголовного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. Первая помощьпри травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные последствия травм грудной клетки.П е р е л о м ы р е б е р и п е р е л о м г р у д и н ы. Признаки и симптомы переломов ребер игрудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признакии симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощипри них.У ш и б б р ю ш н о й с т е н к и. Причины возникновения и внешние признакиушиба. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я ж и в о т а, с о п р о в о ж д а ю щ и е с я в н у т р и б р ю ш ны м к р о в о т е ч е н и е м. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения.З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я ж и в о т а, с о п р о в о ж д а ю щ и е с я р а з р ы в о м т о го и л и и н о г о п о л о г о о р г а н а. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказанияпервой помощи при повреждении живота.Р а н е н и я ж и в о т а. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощипри ранении живота.П е р е л о м ы к о с т е й т а з а. Причины и возможные последствия травмирования тазового
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пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей таза.Первая помощь при травматическом шоке. Понятие отравматическом шоке. Причинытравматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный травматическийшок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке. Первая помощь припопадании инородных тел в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути. Признакипопадания инородных тел в полость носа и правила оказания первой помощи. Признаки попаданияинородных тел в глотку и пищевод, правила оказания первой помощи. Признаки попаданияинородных тел в верхние дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попаданииинородных тел различной формы в верхние дыхательные пути. Первая помощь при остановке сердца.Причины и последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, определение пульса на соннойартерии. Первая помощь при остановке сердца. Первая помощь при острой сердечнойнедостаточности и инсульте. Причины острой сердечной недостаточности. Признаки остройсердечной недостаточности и оказание первой помощи.И н с у л ь т . Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте.Основы военной службыБОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИПатриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о героизме,мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. Дружба, войсковоетоварищество — основа боевой готовности воинских частей и подразделений. Понятие о воинскомколлективе. Характерные черты воинского коллектива. Понятие о воинском товариществе.СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИБоевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая историязнамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской части, хранение,охрана и защита Боевого знамени. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в боюи военной службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях.Наградная система Российской Федерации. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуалприведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага РоссийскойФедерации и порядок его проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения,военной техники и стрелкового оружия.ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫПравовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороныстраны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации.Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и ихкраткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военнойслужбе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации вРоссийской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание социальныхгарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотренные Федеральным законом «Обальтернативной гражданской службе». Общевоинские уставы Вооруженных Сил РоссийскойФедерации — закон воинской жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие овоинских уставах, их виды. Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службыВооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных СилРоссийской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевойустав Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная присяга — клятва воина на верность Родине— России. История ритуала принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядокприведения к ней. Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги.Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на военнуюслужбу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым предоставляетсяотсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, случаи, когда за нимисохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой комиссией решения. Началои окончание военной службы, порядок присвоения воинских званий. Сущность воинского долга.Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Прохождение военной службы поконтракту. Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении военной службы.
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Сроки службы по первому и последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте опрохождении военной службы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Прававоеннослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы. Увольнение с военнойслужбы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которымвоеннослужащий подлежит увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, неимеющие звания офицера и проходящие военную службу по призыву, имеют право на досрочноеувольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории граждан,состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих взапасе. Категории граждан, освобождаемых от военных сборов. Воинские должности и воинскиезвания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Составыи воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным законом «О воинской обязанностии военной службе». Значение персональных воинских званий, процедура их присвоения. Видыустановленной для военнослужащих военной формы одежды и знаков различия. Порядок получениявоенной формы одежды при призыве на военную службу. Права и ответственность военнослужащих.Понятие о статусе военнослужащих. Реализация общегражданских прав и свобод гражданами,состоящими на военной службе. Особые права военнослужащих. Юридическая ответственностьвоеннослужащих: дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая,уголовная.Д и с ц и п л и н а р н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие о дисциплинарном проступке.Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий.А д м и н и с т р а т и в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие об административномправонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий.М а т е р и а л ь н а я о т в е тс т в е н н о с т ь. Понятие о материальной ответственности иреальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная иполная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальнойответственности.У г о л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Уголовные преступления и назначаемые видынаказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовнаяответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношений междувоеннослужащими.ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ ИДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИВоеннослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры патриотизма народав русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского долга к военнослужащим.Понятие о воинской дисциплине и ее важности в условиях ведения боевых действий.Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Характери цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. Тактическая, огневая,физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских уставов. Одиночнаяподготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. Требования воинскойдеятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональнымкачествам гражданина. Цели и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности.Характеристика боевых действий. Понятие об учебно-боевой деятельности, ее характеристика.Понятие о повседневной деятельности, ее регламентирование. Главные требования, предъявляемыевоинской деятельностью к каждому военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешнойвоенной деятельности. Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторыхвидов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности.Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РоссийскойФедерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единоначалии. Понятие одисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисциплинированности в боевыхусловиях. Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина. Как статьофицером Российской армии. История военноучебных заведений России. Система военногообразования Российской Федерации. Правила приема в военные образовательные учреждения
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профессионального образования: необходимые документы и требования к кандидату. Кандидаты,зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне конкурса, кандидаты,пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в военном образовательномучреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из военного образовательногоучреждения: направление для прохождения военной службы по призыву, возмещение средств,затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение офицерского звания. Международнаямиротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность международногосотрудничества в области поддержания стабильности и мира. Участие России в урегулированииконфликтов. Внутренние и международные документы, на основании которых осуществляетсямиротворческая деятельность. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящимслужбу в «горячих точках».МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХКОНФЛИКТОВОграничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарномправе. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы международногогуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита населения и ограниченияпри ведении военных действий. Основные типы ограничений при ведении военных действий вмеждународном гуманитарном праве: по лицам, объектам, средствам и методам. Главный принципведения боевых действий. Запреты в отношении методов и средств ведения боевых действий.Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. Назначениемеждународных отличительных знаков и история их использования. Лица и объекты, находящиесяпод защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. Последствиянедобросовестного использования отличительных знаков. Система гражданской обороны, ее задачи ииспользуемый отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. Общая и особая защитакультурных ценностей и обозначающие ее специальные отличительные знаки. Отличительный знакзащиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. Созданиенейтральной зоны и обозначающий ее знак.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕПризыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе.Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из нее.Признаки стрессового состояния. Личность и социальная роль военного человека. Понятие оличности, социальной позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека.Важность знаний о стрессе и собственных психологических особенностях. Психологические свойствав структуре личности. Направленность как ведущее психологическое свойство в структуречеловеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важность наличия у призывника ивоеннослужащего правильно сформированного мировоззрения. Слухи и искаженная информация.Причины и последствия распространения негативных слухов относительно военной службы.Типология слухов. Психологические закономерности распространения слухов. Профилактикавоздействия слухов на формирование мировоззрения. О морально-этических качествахвоеннослужащих. Понятие о совести. Требования совести, ее основа и проявления. Понятие о чести идостоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита Родины как защита личного достоинства. Чувстваличности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма.Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются призывники и новобранцы.Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании исамосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о сознательномдействии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели. Психическоесаморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулировании. Применениепсихического саморегулирования. Наиболее известные методы психического саморегулирования.Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые приемы. Важность ведения записей оходе исследования своей личности и данных, полученных в ходе самоанализа.
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Рабочие программы учебных курсов Учебный курс «Индивидуальный проект»Предметные результаты:- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебногопредмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловыхустановок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности испособности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществленияцелесообразной и результативной деятельности;- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладениюключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельномуприобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационныхтехнологий, самоорганизации и саморегуляции;- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранноенаправление образования;- обеспечение профессиональной ориентации обучающихсяЛичностные:-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебнойдеятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждаетдеятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какоезначение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;- действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания,обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.МетапредметныеРегулятивные:-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известнои усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечногорезультата; составление плана и последовательности действий;-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временныххарактеристик;-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с цельюобнаружения отклонений от него;-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия вслучае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;-оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежитусвоению, оценивание качества и уровня усвоения.Познавательные:

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.______________________________________________________________________________Разделы Кол-во часов10 класс1 Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных ичрезвычайных ситуациях 15
2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 83 Основы военной службы 114 Резерв 111 класс1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 102 Основы военной службы 243 Резерв 1
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-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационногопоиска, в том числе с помощью компьютерных средств;-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы впространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенныехарактеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющихданную предметную область;-умение структурировать знания;-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменнойформах; -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий;-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности;-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимостиот цели; - извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различнымжанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятиетекстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание иадекватная оценка языка средств массовой информации.Коммуникативные:-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей,функций участников, способов взаимодействия;-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;-управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; -умениес достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиямикоммуникации;-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии сграмматическими и синтаксическими нормами родного языка.Содержание курсаРаздел 1. ВведениеПонятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типологияпроектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты всовременном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы.Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.Раздел 2. Инициализация проектаИнициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемыпроекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценкипродуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защитазамыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические рекомендации по написаниюи оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. Структура проекта, курсовых иисследовательских работ.Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение,сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и натеоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция,моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного кконкретному и др.).Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста.Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта.Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы,выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.
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Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры припубличной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичноговыступления. Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.Образовательные экскурсии и методика работы в Госархиве современной истории ЧР, музеях ипредприятия, госучреждения, администрацию.Модуль 1-2. Инициализация проектаОбразовательные экскурсии и методика работы в Госархиве современной истории ЧР, музеяхи предприятия, госучреждения, администрацию. Научные документы и издания. Организация работыс научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари,справочники, библиографические издания, периодическая печать и др.Методика работы в музеях, архивах.Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности,курсовых работ. Работа в сети Интернет.Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированныхплакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материаловМодуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательскихработ Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ.Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютернаяобработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта,курсовых работ.Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовыхработ. Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработкепоставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, пооформлению бумажного варианта проектовМодуль 4-5. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работПубличная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексияпроектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий идвижения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересовпроектантов.Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ееправовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей»,Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификатсоответствия. Патентное право в России.Модуль 6-8. Рефлексия проектной деятельностиРефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертизадействий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защитаинтересов проектантов.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов1 Введение 22 Культура исследования и проектирования 163 Самоопределение 84 Замысел проекта 115 Условия реализации проекта 66 Трудности реализации проекта 87 Предварительная защита и экспертная оценка проектных иисследовательских работ
7

8 Дополнительные возможности улучшения проекта 89 Презентация и защита проекта 4
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Учебный курс «Решение экспериментальных задач по физике»Планируемые результатыПрограмма учебного курса согласована с требованиями государственного образовательногостандарта и содержанием основных программ курса физики профильной школы. Она ориентированана дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого всяпрограмма делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит школьников с минимальнымисведениями о понятии «задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, технике,знакомит с различными сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать основныеприемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первомразделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализуфизического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если в началераздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики,то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. При повторении обобщаются,систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются вовнимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену. Особое вниманиеследует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами школьников, а также задачаммежпредметного содержания. При работе с задачами следует обращать внимание намировоззренческие и методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задачииз истории физики, значение математики для решения задач, ознакомление с системным анализомфизических явлений при решении задач и др.При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и беседаучителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективнаяпостановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач,конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т. д. В результатешкольники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи,последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней сложности.При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное вниманиеобращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различнойтрудности. Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на описание того или иногофизического явления физическими законами. Содержание тем подобрано так, чтобы формировать прирешении задач основные методы данной физической теории.Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в нейопределены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные задачи илизадачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации определенной деятельности сзадачами. Задачи учитель подбирает исходя из конкретных возможностей учащихся. Рекомендуется,прежде всего, использовать задачники из предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаяхшкольные задачники. При этом следует подбирать задачи технического и краеведческого содержания,занимательные и экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и индивидуальныеформы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор исоставление задач на тему и т. д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решениюзадач. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение поопределенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решениюзадачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д.Содержание курса10 -11 классыФизическая задачаКлассификация задачЧто такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач.Значение задач в обучении и жизни.Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения.Примеры задач всех видов.Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы итехника составления задач. Примеры задач всех видов.Правила и приемы решения физических задач
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Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи.Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план решения).Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники длярасчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения.Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучениепримеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии,геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д.Динамика и статикаКоординатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законыдинамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач надвижение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил.Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.Задачи на принцип относительности: кинематические и динамическиехарактеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных,экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.Законы сохраненияКлассификация задач по механике: решение задач средствами кинематики,динамики, с помощью законов, сохранения.Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работыи мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии.Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления.Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механикереспубликанских и международных олимпиад.Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко,модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихсятележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы.Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых телКачественные задачи на основные положения и основное уравнениемолекулярнокинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основноеуравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона,характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа силповерхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачина определение характеристик влажности воздуха.Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение,тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач.Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.Основы термодинамикиКомбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели.Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модельпредохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессовдля подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонкихкапилляров.Электрическое и магнитное поляХарактеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законамисохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов,энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов.Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция
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и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра,магнитного зонда и другого оборудования.Постоянный электрический ток в различных средахЗадачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачиразных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью законаОма для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельногосоединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решениефронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменениисопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д.Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС.Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах,полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др.Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием,комбинированные задачи.Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданнуютемпературу, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и моделиосвещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели«черного ящика».Электромагнитные колебания и волныЗадачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: законэлектромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменногоэлектрического тока, электрические машины, трансформатор.Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость,отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике:зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения.Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»:конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решениеэкспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора,комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных приборов.Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости,генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачиэлектроэнергии и др.Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задачТематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы._______________________________________________________________________Разделы, темы Кол-во часов10 класс1 Введение 12 Кинематика 53 Динамика и статика 74 Законы сохранения 75 Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 56 Основы термодинамики 47 Электрическое поле 38 Постоянный электрический ток в различных средах 311 класс1 Магнитное поле 12 Электромагнитные колебания и волны 133 Общие методы решения задач по механике 34 Молекулярная физика. Термодинамика 35 Постоянный электрический ток 5
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Учебный курс «Основы правовых знаний»Планируемые результаты изучения курса:- усвоение учащимися основных правовых норм для реализации себя как полноправного изаконопослушного гражданина;- создание условий для понимания школьниками необходимости овладения системойзаконодательства нашей страны;- воспитание у учащихся таких качеств личности, как правосознание и правовая культура.Основными типами занятий предлагаемого элективного курса являются: лабораторныезанятия, дискуссии, деловые и ролевые игры, проблемно-поисковая деятельность и использованиемультимедийного учебника по основам правовых знаний. Формой итогового контроля предполагаетсяправовая олимпиада с использованием компьютерного учебника.Содержание курсаРаздел 1. Право.Тема 1. Что такое право.Что такое право. Формы права. Система законодательстваТема 2. Правоотношения.Как возникают правоотношения. Субъекты права. Виды правоотношений. Правонарушения июридическая ответственностьРаздел 2. Право. Человек. Г осударство.Тема 3. Право и человек.Основы правового статуса человека и гражданина РФ. Права несовершеннолетних.Тема 4. Право и государство.Основы конституционного строя РФ. Органы государственной власти и местногосамоуправления. Правоохранительные органы.Тема 5. Человек и государство.Административная ответственность. Дисциплинарная ответственность. УголовнаяответственностьТема 6. Семейное право.Брак и семья. Семья и дети.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

Учебный курс «Избранные вопросы по математике»В личностных результатах сформированность:- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукиматематики и общественной практики её применения;- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями иидеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой иответственной деятельности с применением методов математики;- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебнойдеятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении ирасширении математических знаний и способов действий, осознанности в построениииндивидуальной образовательной траектории;- осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических

6 Классификация задач 37 Правила и приемы решения физических задач 28 Строение и свойства газов. Жидкостей и твердых тел 29 Обобщающее занятие по методам и приемам решения задач 3

освоение каждой темы.Разделы Кол-во часов1 Право 122 Право. Человек. Государство 23
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методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональнойдеятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональных проблем;- логического мышления: критичности (умение распознавать логическинекорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановказадач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).В метапредметных результатах сформированность:- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектнойдеятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения;- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретироватьинформацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлятьинформацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать,хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативнымизадачами;- навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;- владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства;- владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.В предметных результатах сформированность:- представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики всовременной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;- представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях,позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможностиаксиоматического построения математических теорий;- умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять,проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;- стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных,степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовыхкомпьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений инеравенств;- умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые,рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решениеуравнений, основная теорема алгебры);



- умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введениеновых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс;арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать практические расчетные задачи изокружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежныхдисциплин;- умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественныехарактеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые компьютерныепрограммы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики;соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарнымифункциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей;- умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследованияфункций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; объяснять игеометрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием производной приописании свойств функций;- представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, остатистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теориивероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейшихпрактических ситуациях и основные характеристики случайных величин;Содержание«Алгебраические выражения»• Преобразования числовых и алгебраических выражений, степень с действительнымпоказателем; преобразования рациональных выражений; освобождение от иррациональности взнаменателе; логарифм и его свойства.«Уравнения и системы уравнений» решение уравнений, общие положения, заменанеизвестного, приемы решения уравнений;• иррациональные уравнения; показательные и логарифмические уравнения; уравнения,содержащие модуль; уравнения с параметром.«Неравенства»• Метод интервалов; показательные и иррациональные неравенства; неравенства,содержащие модуль, неравенства с параметром.«Функции» Построение графиков элементарных функций; графики функций, связанных смодулем; тригонометрические функции; гармонические колебания; обратные тригонометрическиефункции.«Решение геометрических задач»Планиметрия, задачи на комбинацию многогранников.

Учебный курс «Русская пунктуация»254Планируемые результатыВ результате обучения у учащихся укрепится уверенность в целесообразности системы

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.Разделы Кол-во часов1 Расстояния между геометрическими фигурами 42 Угол между прямой и плоскостью. Задача о трех косинусах 53 Двугранный угол. Задача о трех синусах 34 Некоторые свойства пирамид. Свойства тетраэдров 45 Углы в кубе. Расстояния в кубе 46 Углы в прямоугольном параллелепипеде 67 Трехгранные углы 58 Сечения, углы, объемы 89 Использование математического анализа в геометрии 710 Обобщение изученного материала 24
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русского правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушенияорфографических и пунктуационных закономерностей).На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма,правильно выбирать из десятков правил именно то, которое соответствует данной орфограмме ипунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляетв разных орфографических (пунктуационных) явлениях видеть общие и отличительные свойства,вооружает системой обобщающих правил, которые помогают глубже осмыслить полученные ранеесведения из различных областей лингвистики, и умело пользоваться этой информацией при выбореправильного написания.Содержание курсаРечевой этикет в письменном общенииРечевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетныхформ извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.п. в письменной речи.Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России.Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления,приглашения, приветствия.Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS- сообщения,электронная почта, телефакс и др.).Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях натематических чатах Интернета.ПунктуацияПунктуация как система правил расстановки знаков препинанияНекоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации —расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации:грамматический, смысловой, интонационный.Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация.Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знакипрепинания, знаки завершения.Разделы русской пунктуации:1) знаки препинания в конце предложения;2) знаки препинания внутри простого предложения;3) знаки препинания между частями сложного предложения;4) знаки препинания при передаче чужой речи;5) знаки препинания в связном тексте.Знаки препинания в конце предложенияПредложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границыпредложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по целивысказывания и эмоциональной окрашенности.Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знакипрепинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге.Знаки препинания внутри простого предложенияСистема правил данного раздела пунктуации.Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тирев неполном предложении; интонационные особенности этих предложений.Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические иинтонационные особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления.Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенныенеповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами.Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационныеособенности предложений с обобщающими словами при однородных членах.Однородные и неоднородные определения, их различение на основесемантикограмматической и интонационной характеристики предложения и его окружения(контекста).
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Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенностипредложений с обособленными членами.Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные инесогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов.Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений собособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже.Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями.Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих,поясняющих и присоединительных членов предложения.Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализслучаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения.Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление вписьменной речи разных смысловых групп вводных слов.Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевыеформулы обращений, используемые и письменной речи.Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.).Знаки препинания между частями сложного предложенияГрамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложныхпредложений.Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные исмысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и тире,точка с запятой.Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения.Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в бессоюзномсложном предложении.Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выборзнаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетаниисоюзов. Сочетание знаков препинания.Знаки препинания при передаче чужой речиПрямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способыоформления на письме цитат.Знаки препинания в связном текстеСвязный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общейстилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптимальногопунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. текста.

Учебный курс «Решение задач по генетике»Планируемые результаты

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.______________________________________________________________________________Разделы Кол-во часов1 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 82 Знаки препинания в конце предложения 43 Знаки препинания внутри простого предложения 94 Знаки препинания между частями сложного предложения 105 Знаки препинания при передаче чужой речи 36 Знаки препинания в связном тексте 1
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Должны знать:- основные понятия, термины и законы генетики;- правила оформления различных типов задач по генетике;- методы генетики;- значение знаний по генетике в различных отраслях науки и производства.Должны уметь:- использовать генетические символы для решения задач, оформлять задачу;- решать типовые задачи и задачи повышенной сложности;- объяснять решения задач, используя знание законов генетики;- различать и характеризовать методы генетики;- применять теоретические знания на практике, объяснять жизненные ситуации с точкизрения генетики;- решать и правильно оформлять решение генетических задач разной сложности;анализировать и оценивать различные этические аспекты современныхисследований в биологической науке;- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различныхисточниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах,ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни.Содержание курсаТема №1. ВведениеГенетика. Основные понятия генетики: признаки и свойства; аллельные инеаллельные гены, локус, геном. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотипорганизма, кариотип, генофонд. Методы генетики, типы скрещиваний.Тема №2 . Общие методические рекомендации по решению генетических задачГенетическая терминология и символика. Доминантные и рецессивные признаки, гаметы,определение числа типов гамет, гомологичные и негомологичные хромосомы, анализ генотипа ифенотипа родителей и потомства, символика, используемая при решении генетических задач,основные принципы оформления задач, алгоритм решения генетических задач.Тема №3. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. МенделемГ. Мендель - основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. Законы Менделя. Полное и неполное доминирование.Аутосомно-рецессивное и аутосомно-доминантное наследование. Наследование летальных исублетальных генов (признаков).Тема №4. Хромосомная теория наследственностиЗакономерности сцепленного наследования. Хромосомная теория наследственности.Закон Т.Моргана. Сцепленное наследование признаков. Группы сцепления генов. Полное инеполное сцепление генов, кроссинговер, кроссоверные гаметы, рекомбинантные хромосомы,морганида. Определение расстояний между генами, расположенными в одной хромосоме.Генетическое определение пола, гомо- и гетерогаметный пол. Наследование признаков,сцепленных с полом. Определение пола. Типы определения пола.Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе.Теория гена. Современные представления о гене и геноме.Тема №5. Генетика человекаМетоды изучения наследственности человека. Геном человека. Половые хромосомы.Значение генетики для медицины. Наследование признаков у человека. Наследственные болезничеловека, их причины и профилактика.Влияние мутагенов на организм человека.
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Учебный курс «Решение расчетных и экспериментальных задач по химии»Планируемые результатыУчащиеся должны знать:• Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, ионы,радикалы, простые и сложные вещества);• Классификацию и номенклауру органических и неорганических веществ;• Основные сведения о строении вещества;• Типы химических связей и кристаллических решеток;• Основные сведения о свойствах металлов;• Основные сведения о свойствах неметаллов;• Факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химическогоравновесия;• Типологию химических реакций по различным признакам;• Сущность электролитической реакции;• Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганическихсоединений в свете электролитической диссоциации и с позиций окисления - восстановления.Учащиеся должны уметь:• Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, молекулы;простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы,количества вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность,степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды иразновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость химической реакции и факторыее зависимости; обратимость химической реакции, химическое равновесие и условия егосмещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификацияи свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; гидролиз; электролиз.• Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученныхзакономерностей; определять степени окисления атомов химических элементов по формулам ихсоединений; определять составлять уравнения реакций, в том числе и с использованиемструктурных формул; определять их вид и характеризовать окислительно - восстановительныереакции, определять по составу принадлежность веществ к различным классам неорганических иорганических соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе и в светеэлектролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между классаминеорганических и органических соединений и зависимость между ставом вещества и егосвойствами;• Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности;проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлятьрезультаты наблюдений;Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованиемизученных понятий.Содержание курсаТема 1. Строение веществаТеория.Основные сведения о строении атома. Ядро. Протоны и нейтроны. Электронная оболочка.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.______________________________________________________________________________Разделы Кол-во часов1 Введение 12 Общие методические рекомендации по решению генетических задач 73 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем 84 Хромосомная теория наследственности 105 Генетика человека 9
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Орбиталь.Строение электронных оболочек атомов малых периодов.Строение электронных оболочек атомов больших периодов.Периодический закон и периодическая система.в свете строения атомов. Значениепериодического закона.Валентность и степень окисления.Типы химической связи. Типы кристаллических решётокТипы перекрывания орбиталей в неорганических и органических веществах.Агрегатные состояния веществ. Полимеры.Дисперсные системы. Состав веществ и смесей.Практика:Решение расчётных задач сиспользованием понятий «моль», «молярная масса»,«молярный объём».Решение расчётных задач с использованием понятия «доля».Решение экспериментальных задач на приготовление растворов.Тема 2. Химические реакцииТеория:Реакции, идущие без изменения состава веществ.Реакции, идущие с изменением состава веществ.Скорость химической реакции.Обратимость химической реакции.Гидролиз органических и неорганических веществ.Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.Практика:Решение расчётных задач с использованием понятия «выход продукта».Составление уравнений реакций ионного обмена.Составление уравнений электронного балланса.Тема 3 Вещества.Теория:Металлы. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.Металлы в природе и способы их получения. Коррозия металлов. Электролиз.Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов, халькогеов, элементов подгруппазота и углерода.Окислительные и восстановительные свойства неметаллов.Кислоты неорганические и органические.Основания неорганические и органические.Соли.Практика:Решение расчётных задач с использованием знаний о свойствах веществ.Решение экспериментальных задач на определение веществ.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.

Учебный курс «Личность в истории России»Планируемые результатыВажнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обученияявляются:• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системыисторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец

Разделы Кол-во часов1 Строение вещества 102 Химические реакции 123 Вещества 13
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XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии свозрастными возможностями;• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемойпроблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатиикак понимания чувств других людей и сопереживания им;• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия,понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формированиямногонационального российского народа;• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшимимировоззренческими системами (под руководством учителя);• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии свозрастными возможностями;• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся(под руководством учителя);• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.Метапредметные результаты изучения истории предполагают формированиеследующих умений:• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной ипознавательной деятельности;• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильностьвыполнения действий;• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемымирезультатами;• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты,составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию виндивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральныххранилищах образовательных информационных ресурсов контролируемом Интернете (подруководством педагога);• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученномуматериалу;• определять понятия, устанавливать аналогии, классифици- ровать; с помощьюучителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в со-ответствии с заданием,целью (сжато, полно, выборочно);• применять начальные исследовательские умения при решении поисковыхзадач; • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различныхвидах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание,монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации ипрезентации информации;• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,



248

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнениявыявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качествовыполнения задания;• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками, работать индивидуально и в группе;• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общийрезультат.Предметные результаты изучения истории включают:• овладение целостными представлениями об историческом пути народов какнеобходимой основой миропонимания и познания современного общества;• способность применять понятийный аппарат исторического знания;• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая ихпознавательную ценность;• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деянийличностей и народов в истории;• готовность применять исторические знания для выявления и сохраненияисторических и культурных памятников своей страны и мира.В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII —XVIII в.;• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходеисторического развития;• изученные виды исторических источников;В результате изучения курса учащиеся должны уметь:- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определятьпоследовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решенииразличных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,города, места значительных исторических событий;- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знаниенеобходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятниковкультуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов историческихисточников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числесочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенныечерты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и событияпо заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлятьобщность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейшихисторических событий- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям историиРоссии и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий иявлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследиинародов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения,использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям историиРоссии и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий иявлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследиинародов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения,использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.Содержание курсаРаздел 1.Земля русскаяТема 1. РюрикЛегендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль врусской истории.Тема 2. Первые князьяБорьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX -середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значениеобщего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорьи Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь - воин.Святослав - “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией.Гибель Святослава.Тема 3. Владимир СвятойЛегенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Перваямеждоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы.Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов.Междоусобицана Руси после смерти Владимира Святославича.Тема 4. Первые святые на РусиБорис и Глеб - князья мученики.Тема 5. Ярослав МудрыйРасцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси.Просвещение. “Русская правда” - княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие.Причины усобиц.Тема 6. Владимир МономахНовая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, егообразование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южныхрубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы.Тема 7. Князья периода феодальной раздробленностиНачало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро -Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия.Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий.Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя - особенность Новгородскойгосударственности.Тема 8. Александр НевскийНаступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьбапротив шведских и немецких рыцарей.Тема 9. Деятели русской церкви и культурыПервый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другиелетописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.Раздел 2. Московская РусьТема 1. Иван КалитаУстановление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московскойдинастии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык.Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений.Тема 2. Дмитрий ДонскойРусь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическоепервенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном.
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Тема 3. Сергий РадонежскийСергий Радонежский.Тема 4. Иван IIIВозникновение государства Российского. Иван III - первый великий князь всея Руси.Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя.“Москва - Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.Тема 5. Иван IVГрозныйРоссия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополитМакарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани.Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть.Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культураи быт. Тема 6. Великие живописцыИконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.Раздел 3. Россия в XVII векеТема 1. Борис ГодуновБорис Годунов - опричник - правитель - царь. Учреждениепатриаршества. Развитиебарщины и закрепощение крестьян.Тема 2. Минин и ПожарскийКузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народныхополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества.Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший ”Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший).Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства.Тема 4. Степан РазинXVII век - “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина.Каспийский поход. Поражение разинщины.Тема 5. Церковный расколРост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”:патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы.Тема 6. Деятели культурыНачало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественнаямысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.Раздел 4. Россия в XVIII векеТема 1. Петр ПервыйПетр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра.БорисГодунов - опричник - правитель - царь.Учреждениепатриаршества.Развитие барщины изакрепощение крестьян.Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итогиэкономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика.Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”,Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров.Александр Данилович Меншиков.Тема 3. Женщины на престолеЕкатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок.Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.Тема 4. Елизавета ПетровнаЕлизавета - дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета.Тема 5. Екатерина ВеликаяЕкатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества.Золотой век российского дворянства.Тема 6. Емельян ПугачевКрестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева.
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Тема 7. Великие полководцы и флотоводцыПобеды на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов иУшаков.Тема 8. Русское “просвещение”Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий, Михайло Ломоносов,Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русскийтеатр. Раздел 5. Россия в XIX-XX веках - эпоха великих реформаторовТема 1. Александр I“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проектыреформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика.Тема 2. Сперанский М.М.Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. ГосударственныйСовет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенскогогубернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка.Тема 3. Витте С.Ю.Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотойчервонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора.Тема 4. Столыпин П.А.Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности вминистерстве внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовскойгубернии. Новое назначение: П.А. Столыпин - министр внутренних дел. Аграрныепреобразования. “Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческаяполитика. Защита помещичьего землевладения. Противоречивость и незавершенность реформы.Трагический финал.

Учебный курс «История культуры Алтая»Планируемые результатыВ результате освоения содержания курса учащиеся научатся:> формировать представление об истории родного края, народных обычаях итрадициях, о контактах с народами-соседями и о взаимодействии культур на территорииАлтая; > понимать роль и своеобразие элементов русской культуры и видов искусства вдуховной жизни;> уметь анализировать и связно излагать свои мысли на региональные темы;> готовить и защищать проекты.Изучение курса ведется различными методами: репродуктивным (слово учителя, беседа,использование ИКТ, репродукций); проблемно-поисковым (лекции, экскурсии, работа систочниками); коммуникативными (диспуты, дискуссии).Содержание курсаГлава 1. Культура Алтая с древнейших времен до 18 века.Введение. История изучения археологических памятников Алтая.Каменный век и век бронзы на территории АлтаяРанние формы религии. Начало духовной культуры. Искусство каменного века. Скифскаякультура на территории Алтая. Особенности искусства скифов Алтая. Тюрки. Их место в культуре

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.______________________________________________________________________________Разделы Кол-во часов1 Земля русская 92 Московская Русь 63 Россия в XVII веке 64 Россия в XVIII веке 85 Россия в XIX-XX веках 5
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Алтая. Глава 2. Культура коренного населения Алтая - алтайских племен.Мифология народов Горного Алтая. Шаманизм. Алтайские героические сказания. Устноенародное творчество алтайцев. Декоративно-прикладное искусство. Музыкальнопесенноетворчество. Влияние быта и культуры русских на коренное население Алтая.Глава 3. Особенности быта, языка и культуры основных групп русского населенияАлтая 18-начала 20 вв.Особенности русской народной культуры Алтая в связи с историей его заселения.Типология русских говоров на Алтае.Культура и быт сибиряков-старожилов (до второй половины 19 в) Крестьянский лад.Культура старообрядцев Алтая.Казачество и казачья культура на Алтае. Взаимовлияние культурных традицийстарожилов и новоселов.Декоративно-прикладное искусство.Культура и быт городского населения Алтая в 18-начале 20 в.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.



Учебный курс «Подросток и закон»Планируемые результатыЛичностными результатами выпускников основной школы, формируемыми приизучении содержания курса, являются:• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии ипроцветании своей страны;• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения кОтечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку,его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению историческисложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единстваразнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основнойшколы проявляются в:• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (отпостановки цели до получения и оценки результата);• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научныхпозиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможныхперспектив;• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватныеспособы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,свойственных подросткам;• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе сиспользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:1. использование элементов причинно-следственного анализа; исследование несложныхреальных связей и зависимостей;2. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериевдля сравнения, сопоставления, оценки объектов;3. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированныхисточниках различного типа;4. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, изаудиовизуального ряда в текст и др.);5. выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативнойситуации;6. подкрепление изученных положений конкретными примерами;7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнениядругих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни,формулирование своей точки зрения.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержанияпрограммы по обществознанию являются: 266• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях

Разделы Кол-во часов1 Культура Алтая с древнейших времен до 18 века. 112 Культура коренного населения Алтая - алтайских племен. 113 Особенности быта, языка и культуры основных групп русскогонаселения Алтая 18-начала 20 вв. 13
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общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умениеобъяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательноговыполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своейдееспособности;• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранныхисточниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины ипонятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственнымизнаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современномроссийском обществе социальных ценностей;• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей вмотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание ихроли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила канализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоватьсяэтими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм игражданственность;• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующихтрудовую деятельность несовершеннолетних;• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении сдругими способами познания;• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении сдругими видами деятельности;• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умениеиспользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимойсоциальной информации;• понимание языка массовой социально-политической коммуникации,позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,аргументы, оценочные суждения;• понимание значения коммуникации в межличностном общении;• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважениякОтечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; настремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признанииравноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важностидля обществасемьи и семейных традиций; на осознании необходимостиподдержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны переднынешними и грядущими поколениями.Содержание курсаРаздел I. Человек и его мирТема 1. Загадка и природа человекаМифы о сотворении человека. Человек - существо биосоциальное. Человек и животное.Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности человека. Сущностьчеловеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. Личность как субъект и продукт
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социальных отношений. Человек, его права и обязанности. Я и другие. Ответственность за судьбуи безопасность близких и друзей. Влияние человека на окружающую среду. Кто мы и какие мы?Что значит быть человеком. Человеческое познание. Чувственное и рациональное познание.Врожденные особенности - темперамент. Характер человека.Тема 2. Человек в поисках смысла жизниЖизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция человека.Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. Человек впоисках смысла жизни.Тема 3. Мировоззрение человекаУмение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное,религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. Толерантность,консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три вида восприятиявремени - время, состоящее из коротких интервалов, время биографическое, время историческое.Место жительства и среда обитания. Влияние времени и пространства на человека. Патриотизм,патриот. Кого можно считать настоящим патриотом.Тема 4. Потребности и возможности человекаНаши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, духовные.Классификации потребностей : материальные, духовные, низшие, высшие, повседневные,особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от чего онизависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к окружающим - эгоцетризм, альтруизм.Тема 5. Человек и обществоПонятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристикитрадиционного, индустриального, постиндустриального обществ. Взаимодействие людей вобществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение. Как мы общаемся.Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, статусы.Тема 6. Социальные регуляторы поведения человекаСоциальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические,корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера.Тема 7. Как и почему возникает правоПраво - регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права.Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. Источники форма права. Нормативно-правовые акты.Тема 8. Правовая культура и правовое поведение личностиОт чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение.Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки.Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальнаягражданско-правовая ответственность.Тема 9. Государство и правоГосударство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизничеловека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. Историявозникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах общественной жизни.Теории возникновения государства и права. Закон как форма выражения права. Его роль в жизниобщества. Конституция - основной закон государства.Тема 10. Гражданин и государствоКто такой гражданин, и как им стать? Представления о честном человеке и гражданине.Честность и порядочность - общечеловеческие ценности. Общество. Общественное участие.Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символики.Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин в произведенияхлитературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой гражданственности. Гражданини благо страны.Тема 11. Личность гражданинаЛичность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина.Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и мотивов.
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Тема 12. Личность среди сверстниковТы на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение.Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности.Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершенииправонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния преступной группы наличность.Тема 13. Личность в семьеПраво и бесправие. Наличие прав - признак свободы. Психологический климат в семье.Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители дети. Проблемы«отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и обязанностиродителей и детей в отношении друг к другу.Тема 14. Личность и образованиеМотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа- место самоопределения личности. Деятельность ученик - учитель. Толерантное отношение.Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. Поведение ученика вшколе. Права и обязанности школьника.Тема 15. Правовая культура в сфере бизнеса. НалогиЭкономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство.Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок.Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность вналоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса.Тема 16. Предпринимательство и законЧто такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость.Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. Цельпредпринимателя -прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-правовой защиты.Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная регистрацияпредпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. Видыпредпринимательской деятельности.Тема 17. Личность и трудТрудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанностиработника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному трудовомузаконодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. Особенностирегулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время отдыха. Ответственностьнесовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. Условия расторжения трудовогодоговора.Тема 18. Личность и властьВласть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средстваосуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и демократия.Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. Закон «О выборах».Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической апатии граждан.Тема 19. Личность и защита отечестваДля чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнениегражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. Альтернативнаягражданская служба. Основные направления подготовки к армейской службе. Основныетребования морали в сфере отношений человека к службе в армии.Тема 20. Личность и законДля чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определеннойдеятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. Психологияправонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс обадминистративных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правахребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов юридическойответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная,административная, уголовная. Преступление - особо важное правонарушение. Организация
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правосудия в нашей стране. Если тебя задержала милиция, твои действия. Права задержанногонесовершеннолетнего.Раздел II. Ответственность за правонарушенияТема 21. Правонарушение и преступлениеПраво граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних.Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. Понятиеаморального поведения. Правонарушение. Административный поступок. 'Кодекс РФ обадминистративных правонарушениях. Понятие преступления.Тема 22. Причины правонарушенийПонятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица,невысокий материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания.Психологические причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершениепреступлений. Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность.Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство поотношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение милиции кранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления.Тема 23. Вина и ответственностьЧто такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза.Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление понеосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность. Виды юридическойответственности. Уголовная ответственность. Преступление и ответственность за него.Ответственность за приготовление к преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающиеответственность обстоятельства.Тема 24. Ответственность за правонарушения против собственностиИмущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информациина рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу.Понятие юридической ответственности.Тема 25. Правопорядок и милицияПонятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка, Понятиеобщественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. Правоохранительныеорганы государства. Задачи милиции. Органы внутренних дел. Структура отдела (городского,районного) внутренних дел. Задачи милиции общественной безопасности. Патрульно-постоваяслужба. Административное задержание и порядок наложения взыскания за него. Отделениедознания и его функции. Изолятор временного содержания. Отделение организации работыучастковых инспекторов. Задачи участкового инспектора. Добровольные дружины. Отделение попредупреждению правонарушений несовершеннолетних. Задачи криминальной милиции. Работаотделения уголовного розыска. Действия милиции в отношении подозреваемого в преступлении.Задачи следственного отделения ОВД. Проведение предварительного следствия. Обвинительноезаключение.Тема 26. Суд и прокуратураРабота суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий.Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных заседателей.Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Рольсвидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делунесовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. Ход судебногоразбирательства. Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор заисполнением законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрениидел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т. д. Судьи.Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии следователей.Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. грабежа. Ответственность за грабеж.Разбой и ответственность за это преступление. Ответственность за мошенничество. Умышленноеили неосторожное уничтожение или повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другиеимущественные преступления и ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в
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школе. Личность вымогателя-школьника. Действия по самозащите от вымогательства.Общественная опасность вымогательства. Ответственность за вымогательство.Тема 27. Ответственность за правонарушение против личностиОтветственность за преступление против достоинства личности. Ответственность заоскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки. Изнасилование - тяжкое преступлениепротив личности. Ответственность за изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших.Ответственность за преступления против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность.Бесчеловечность. Преступления против жизни и здоровья. Нанесение телесных повреждений.Умысел и неосторожность в совершении этих преступлений. Ответственность за нанесениетелесных повреждений. Убийство - тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожноеубийство. Ответственность за убийство.Тема 28. Групповые правонарушения несовершеннолетнихКак попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях.Стремление к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины уходаподростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых преступников.Причины преступного поведения подростка в группе: система групповых норм и ценностей;авторитет лидера. Ответственность за групповые преступления. Соучастие в преступлении.Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень ответственности за различныеформы соучастия в преступлении. Отказ от совершения преступления. Укрывательствопреступлений.Раздел III. Защити себя самТема 29. Я выбираю жизнь. Наркотики и законКурение, пьянство, наркомания - это то, что мешает укреплению здоровья. Доходыгосударства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере сбыта ипотребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и распространениенаркотиков. СПИД - чума XXI века. Как избежать заболевания. Государственная политика в сферепредупреждения и распространения СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая ответственность.Уголовная ответственность.Тема 30-31. Как не стать жертвой преступленияЧто такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенностивиктимной личности. Виктимология - наука о жертве правонарушений. Два типа виктимности:личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных посягательств -центральнаяфигура. Типы личностей с отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. Для чего нужнызаконы? Что такое провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и преступное поведение.Группа и риск. Безопасность. Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу.Понятие вины. Вменяемость и невменяемость. Судебно- психиатрическая экспертиза.Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление понеосторожности. Преступная самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпцияневиновности. Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Видыюридической ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на преступление иответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению. Ответственность засоучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. Отягчающиеответственность обстоятельства.Тема 32. Если тебя задержала милицияУголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Всеобщая декларацияправ человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность.Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная,материальная, административная, уголовная. Преступление - особо важное правонарушение.Организация правосудия в нашей стране. Права задержанного несовершеннолетнего.Тема 33. «Трудное решение» (ролевая игра)Тема 34. Итоговое занятиеТематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.______________________________________________________________________________Разделы Кол-во часов1 Человек и его мир 202 Ответственность за правонарушение 83 Защити себя сам 6
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Учебный курс «Занимательный английский»Планируемые результатыДанная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».Личностные результаты включают:- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения кОтечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культурысвоего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества;усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональногороссийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигатьвзаимопонимания;- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление ксамосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтническойкоммуникации;- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность,инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение кпроявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,демократические) ценности, свою гражданскую позицию.Метапредметные результаты включают■ умение планировать свое речевое и неречевое поведение;■ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;■ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельновыбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) иделать выводы;■ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы синформацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации;■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать иотстаивать свое мнение;■ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозироватьсодержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главныефакты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;■ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей длявыражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;■ умение использовать информационно - коммуникационные технологии;■ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебногопредмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности пополучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
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учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники основной школы должныпродемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка.А. В коммуникативной сфереРечевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:Говорении:- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуацияхобщения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученнуютематику и усвоенный лексико - грамматический материал;- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражатьсвое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.Аудировании:- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичныхаудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение/рассказ/интервью);- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио и видеотексты, выделяязначимую/нужную/необходимую информацию.Чтении:- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание позаголовку;- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точнымпониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку,анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученнуюинформацию, выражать свое мнение;- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующейинформации.Письме:- заполнять анкеты и формуляры;- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формулречевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка.В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явлениямногозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексическойсочетаемости;- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;интонацию различных коммуникативных типов предложения;- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и ихэквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степенейсравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);- основные различия систем английского и русского языков.Кроме того, школьники должны:- применять правила написания слов, изученных в основной школе;- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать
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правила ударения в словах и фразах;- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различныхкоммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения всвоей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуацияхформального и неформального межличностного и межкультурного общения;- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормыречевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые встранах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения;- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка,некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки,стихи); - знакомство с образцами художественной, публицистической инаучно-популярной литературы;- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры странизучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладев мировую культуру);- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и странизучаемого языка;- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школыдолжны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковыхсредств в процессе приема и передачи информации за счет умения:- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтениюотдельных абзацев текста;- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинкифотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющиена понимание основного содержания текста;- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестныхязыковых явлений в тексте;- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты,мимику.Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходитдальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) испециальных учебных умений (СУУ).Универсальные учебные действия (общеучебные умения):Регулятивные:- определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) исамостоятельно искать средства ее осуществления;- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбиратьтему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.Познавательные:- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимыесловари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;- выполнять универсальные логические действия:• анализ (выделение признаков),
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• синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельнымдостраиванием),• выбирать основания для сравнения, классификации объектов,• устанавливать аналогии и причинно - следственные связи,• выстраивать логическую цепь рассуждений,• относить объекты к известным понятиям;- преобразовывать информацию из одной формы в другую:• обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,• составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов).Коммуникативные:- четко и ясно выражать свои мысли;- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;- учиться критичноотноситься к собственному мнению;- слушать других,принимать другую точку зрения, быть готовым изменитьсвою; - организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,договариваться друг с другом).Специальные учебные умения:- сравнивать явлениярусского и английского языков на уровне отдельныхграмматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;- владеть различнымистратегиями чтения и аудирования в зависимости отпоставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксироватьсодержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в видеключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельныхпредложений;- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения,анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его скультурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия иуметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющемуиностранным языком;- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,словообразовательных моделей;- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий ипорождении речевого высказывания на изучаемом языке;- пользоваться справочным материалом: грамматическими илингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями,мультимедийными средствами;- пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать иделать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе,сочинений, при подготовке проектов;- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английскогоязыка способами и приемами.В. В ценностно-ориентационной сфере:- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культурыобщения;- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
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носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов вдоступных пределах;- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места ироли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализациии социальной адаптации;- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации наиностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие вшкольных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.Г. В эстетической сфере:- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранномязыке; - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранномязыке и средствами иностранного языка;- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций вживописи, музыке, литературе.Д. В трудовой и физической сферах:- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности вучебном труде;- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,фитнес).Содержание курсаШкола. Обучение в школе. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьныйдень. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Системашкольного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе.Язык мира. На каникулах. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия.Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка.Основные факты об англоговорящем мире. США: основные факты. Города США.География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и городаЕвропы.Живой мир вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия обитанияживотных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительногомира. Основы экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающейсреды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система.Загрязнение водных ресурсов.Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Фаст фуд. Макдоналдс. Внимательноеотношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни

Учебный курс «Углубленное изучение тем информатики»Планируемые результатыВ результате изучения элективного курса ученик должен приобрести следующиезнания/умения:Личностные: готовность и способность к саморазвитию и личностному

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.Разделы Кол-во часов1 Школа. Обучение в школе 122 Язык мира 43 Основные факты об англоговорящем мире 44 Живой мир вокруг нас 65 Основы экологии 46 Здоровый образ жизни 4
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самоопределению.Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.Предметные:Знать/Понимать:1. виды информационных процессов, примеры источников и приемников информации;2. единицы измерения количества и скорости передачи информации, принципдискретного (цифрового) представления информации;3. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;4. программный принцип работы компьютера;5. назначение и функции используемых информационных и коммуникационныхтехнологийУметь:1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;2. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивируснойбезопасности;3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объемпамяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;4. создавать информационные объекты, в том числе:5. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;6. создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности впрактических задачах); переходить от одного представления данных к другому;7. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, вчастности в процессе проектирования с использованием основных операций графическихредакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшуюобработку цифровых изображений;8. создавать записи в базе данныхСодержание курса1. Содержание и структура контрольно-измерительных материалов ОГЭ поинформатикеСодержание контрольно-измерительных материалов охватывает основные темы курсаинформатики в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденного в 2004 г.Экзаменационная работа рассчитана на выпускников 9 классов общеобразовательныхучреждений, изучавших курс информатики, отвечающий обязательному минимуму содержанияосновного общего образования по информатике, по учебникам и учебно-методическимкомплектам к ним, имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации.Все задания, содержащиеся в ОГЭ по информатике, разбиты на тематические блоки:«Информационные процессы», «Информационные и коммуникационные технологии. Работасостоит из 20 заданий: базового уровня сложности 11, повышенного—7, высокого—2. Заданий скратким ответом (тип В) — 18, с развернутым ответом (тип С) — 2. Задания высокого уровнясложности с развернутым ответом являются практическими, проверяющим наиболее важныепрактические навыки курса информатики: умение обработать большой информационный массивданных и умение разработать и записать простой алгоритм.Экзаменационные задания не требуют от учащихся знаний конкретных операционныхсистем и программного обеспечения. Проверяемыми элементами являются основные принципыпредставления, хранения и обработки информации, навыки работы с основными категориями ПО
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(электронная таблица, среда формального исполнителя), а не знание особенностей конкретныхпрограммных продуктов. Практическая часть работы может быть выполнена с использованиемразличных операционных систем и различных прикладных программных продуктов.2. Основы информатики2.1 «Информация и информационные процессы»Информация. Язык как способ представления и передачи информации: естественные иформальные языки Формализация описания реальных объектов и процессов, моделированиеобъектов и процессов. Дискретная форма представления информации.Единицы измерения количества информации Процесс передачи информации, источник иприемник информации, сигнал, скорость передачи информации Кодирование и декодированиеинформации.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационныхверсий. Домашняя самостоятельная работа.2.2 «Математические основы информатики, алгебра логики»Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика Восьмеричная ишестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системысчисленияПравило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q.Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывание. Логическиеоперации. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логическихопераций. Решение логических задач. Логические элементы.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационныхверсий. Домашняя самостоятельная работа.2.3 «Основные устройства, используемые в ИКТ»Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операциипо управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.),использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические,эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. Создание,именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система.Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. Оценкаколичественных параметров информационных объектов. Объем памяти, необходимый дляхранения объектов. Оценка количественных параметров информационных процессов. Скоростьпередачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационныхверсий. Домашняя самостоятельная работа.2.4 «Основы алгоритмизации и программирования на языке Паскаль» Алгоритм,свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы.Представление о программировании. Алгоритмические конструкции. Логические значения,операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частейдемонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.2.5 «Моделирование и формализация»Моделирование. Словесные модели. Математические модели. Графические модели.Графы. Использование графов при решении задач. Табличные модели. Использование таблиц прирешении задач.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частейдемонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.2.6 «Решение задач по средствам электронных таблиц и баз данных»Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменениеданных, переход к графическому представлению. Встроенные функции. Вводматематических формул и вычисления по ним. Представление формульной зависимости вграфическом виде.
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Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационныхверсий. Домашняя самостоятельная работа.2.7 «Организация информационной среды, поиск информации»Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста,веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Электронная почта как средство связи;правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранениеинформационных объектов из компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуальногоиспользования (в том числе из Интернета). Организация информации в среде коллективногоиспользования информационных ресурсов. Примеры организации коллективного взаимодействия:форум, телеконференция, чат.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационныхверсий. Домашняя самостоятельная работа.

Учебный курс «Глобальные и локальные сети»Планируемые результатыУчащиеся должны> знать: понятие «компьютерная сеть»; историю развития компьютерных сетей исети Интернет; различные типы компьютерных сетей; принципы функционированиякомпьютерной сети; основые принципы администрирования операционной системы Windows XPProfessional; назначение основных сервисов сети Интернет; основные приемы построениябеспроводных сетей.> уметь: использовать базовые принципы организации и функционированиякомпьютерных сетей для анализа и построения локальных сетей; применять полученные знания иумения в повседневной жизни для построения и настройки простейшей компьютерной сети и дляэффективного использования сервисов Интернет.Содержание курсаТема 1. Знакомство с сетью Интернет.Тема 2. Подключаемся к Интернету.Тема 3. Основные услуги Интернета.Тема 4. Знакомство с компьютерными сетями.Тема 5. Компоненты компьютерной сети.Тема 6. Разновидности компьютерных сетей.Тема 7. Топология сети.Тема 8. Функционирование сети.Тема 9. Выбор среды передачи.Тема 10. Выбор сетевой архитектуры.Тема 11. Выбор коммуникационного оборудования.Тема 12. Сетевое администрирование.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.______________________________________________________________________________Разделы Кол-во часов1 Содержание и структура контрольно-измерительных материаловОГЭ по информатике
1

2 Основы информатики 34

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов1 Знакомство с сетью Интернет. 22 Подключаемся к Интернету. 33 Основные услуги Интернета. 34 Знакомство с компьютерными сетями. 3
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельностиПрограмма внеурочной деятельности для учащихся 10 класса «Музыка и литература»Результаты освоения курсаЛичностные результаты:1. Развитие эстетического сознания через освоение художественного имузыкального наследия писателей, поэтов, композиторов России и мира., творческой деятельностиэстетического характера.2. Формирование эстетического вкуса.3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения.4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками в процессе образовательной, творческой и других видах деятельности.Метапредметные результаты:1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. Осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата.2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности её выполнения.3. Смысловое чтение и прослушивание художественных и музыкальных произведений.Предметные результаты обучения:1. Формирование собственного отношения к произведениям литературы и музыки и ихоценка. 2. Собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных имузыкальных произведений.3. Понимание авторской позиции и своё отношение к ней.4. Умение отвечать на вопросы по прослушанному музыкальному произведению илипрочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог.Формирование универсальных учебных действийЛичностные УУД:Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.Ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебнойзадачи. Готовность самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основепредложенных критериев.Компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности.Регулятивные УУД:Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации (индивидуальная задача и групповая задача).Адекватно воспринимать предложения и оценку товарищей.Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.Выполнять учебные действия в устной и письменной речи.

5 Компоненты компьютерной сети. 36 Разновидности компьютерных сетей. 37 Топология сети. 38 Функционирование сети. 39 Выбор среды передачи. 310 Выбор сетевой архитектуры. 311 Выбор коммуникационного оборудования. 312 Сетевое администрирование. 3
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Познавательные УУД:Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий сиспользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационномпространстве.Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач.Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраиваянеобходимые элементы.Строить рассуждения, включая установление причинно-следственных связей.Коммуникативные УУД:Строить монологическое высказывание (при сопровождении аудио-видео визуальнойподдержки), владеть диалогической формой коммуникации.Допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих ссобственной, ориентироваться на позицию партнёра и общении и взаимодействии.Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнёрами.Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.Содержание:Раздел I.Музыкальная культура второй половины XIX века.Время больших перемен в России. 1862 год - возникновение содружества русскихкомпозиторов "Могучая кучка". Состав содружества, деятельность и значение.М.П. Мусоргский (1839- 1881г.) - гневный и страстный обличитель социальнойнесправедливости. Опера "Борис Годунов". Основная идея - конфликт между преступным царем инародом, приводящий к восстанию.А.П. Бородин - создатель нового типа симфонизма. Вторая симфония ("Богатырская") -лучшее из творений Бородина.Занятия могут строиться как уроки с просмотром и прослушиванием музыкальныхпроизведений в записи. Проверочная работа - тестирование.Аудиовизуальные средства и литература к уроку:В/ф "К новым берегам".Опера "Борис Годунов".Ф.И. Шаляпин. "Страницы моей жизни".А.П. Бородин. Симфония № 2.Раздел П.Музыкальное путешествие по страницам художественных произведений А.Н.Островского.1982 начало работы Эльдара Рязанова над фильмом "Жестокий романс" по пьесе А.Н.Островского "Бесприданница". Композитор Андрей Петров. Роль музыки в фильме.Форма занятия в данном разделе: посещение театра оперы и балета (опера "Снегурочка") сдальнейшим написанием рецензии. Аудиовизуальные средства к урокам: В/ф "Жестокий романс"Диск Валентина Пономарева "А напоследок я скажу"Раздел III.Волшебная сила музыки на страницах романа И.А. Гончарова "Обломов".Отрывок из романа (сцена слушания пения) прочитать. Красота и правда - важнейшиекачества волшебной силы музыки. Музыкальные салоны XVIII века. Возникновение концертныхзалов. Концертный зал им. П.И. Чайковского.В данном разделе предполагается посещение концертного зала по месту жительстваучащихся.Аудиовизуальные средства и литература: И.А. Гончаров роман "Обломов". Фильм"Свидетель музыкальной славы". (Большой зал Московской консерватории).Раздел IVМузыка в жизни и творчестве И.С. Тургенева.И.С. Тургенев (1818-1883) - прозаик, поэт, драматург. Романс "Утро туманное" (в основе
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произведения отличающееся музыкальностью стихотворение Тургенева "В дороге").Рассказ "Певцы". Внутренний мир чувств и переживаний "народных певцов" в рассказе.Полина Виардо. Многолетняя дружба, связывавшая великую певицу и великого писателя.Данный раздел предполагает различные формы занятий: урок с прослушиванием музыки,а так же выступления учеников с рефератами. Аудиовизуальные средства и литература: И.С.Тургенев, рассказ "Певцы"."Не одна во поле дороженька пролегала", русская народная песня. Романс "Утротуманное", сл. И.Туренева, муз. Абаза. Алябьев. "Соловей"Раздел VРусские народные песни на стихи Н.А. Некрасова.Народные песни - это народная история, обнажающая всю жизнь народа. Рассказ М.Горького "Как сложили песню". Н.А. Некрасов - поэт, прозаик, критик. Стихи Некрасова, ставшиенародными песнями. Народная песня в творчестве Ф.И. Шаляпина.Современные исполнители народных песен (Л.Г Зыкина, Ж. Бичевская).Аудиовизуальные средства и литература:Фильм "Песня - душа народная". Русские народные песни:Коробейники (сл. Некрасова). Тройка (сл. Некрасова). Меж высоких хлебов (сл.Некрасова). О двенадцати разбойниках (сл. Некрасова):Ф.И. Шаляпин. Книга "Маска и душа".В/ф Л.Г. Зыкина.Диск Жанна Бичевская.Раздел VIТема преступления и наказания в музыке (П.И. Чайковский. Н.А. Римский- Корсаков)Зло порождает преступление, ведет к отчуждению от общества, от людей, убивает в самомпреступнике человека. Опера и балет "Пиковая дама" -социальная трагедия, созданная П.И.Чайковским.Н.А. Римский-Корсаков опера "Моцарт и Сальери". Гений и злодейство - две вещинесовместимы.Данный раздел предполагает форму урока с прослушиванием отрывков из опер "Пиковаядама", "Моцарт и Сальери".Возможный материал для прослушивания, просматривания и осмысления:П.И. Чайковкий. Опера "Пиковая дама".Балет "Пиковая дама" на музыку П.И. Чайковского. Симфония № 6.Н.А. Римский-Корсаков, опера "Моцарт и Сальери".В/ф "Маленькие трагедии".Раздел VIIМузыка в жизни цыган как часть русской культуры.Н.А. Лесков - прозаик, публицист. Повесть "Очарованный странник". Сцена пенияобаятельной цыганки очаровывает, пленяет читателя.История цыган. Цыгане - замечательные музыканты, танцоры, певцы. Таборные игородские песни. Исполнители цыганских песен, романсов (Н. Сличенко, Ляля Черная, ВаленинаПономарева). Цыганский театр "Ромэн". Аудиовизуальные средства и литература:Н.С. Лесков повесть "Очарованный странник". В/запись спектакля "Живой труп"("Невечерняя"). В/запись театр цыганской песни "Ромэн".Фильм "Табор уходит в небо" (цыганские песни в фильме).Диск Валентины Пономаревой "А напоследок я скажу".Раздел VIIIРомансы на стихи поэтов второй половины XIX века.Что такое романс. История появления. Русские романсы первой половины XIX века.Романсы второй половины ХГХ века. Темы романса. Разновидности. Романсы на стихи ФедораТютчева (1803-1873) и Афанасия Фета (1820-1892).Форма занятия в данном разделе: урок-концерт с помощью какого-либо коллектива илиисполнителя. Возможный репертуар для прослушивания и осмысления:
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Романсы: "Весенние воды" (сл. Ф. Тютчева, муз. С. Рахманинова). "Я встретил вас" (сл.Ф. Тютчева). "На заре ты ее не буди" (сл. А. Фета).В/запись из концертного зала. Поет Дмитрий Хворостовский.Раздел IXЛев Николаевич Толстой и музыка.По страницам книги известного русского пианиста А. Гольденвейзера "ВблизиТолстого". Л.Н. Толстой как человек и как великий писатель. Музыка в жизни великого гения, егомузыкальные пристрастия.Фридерик Шопен - любимый композитор Толстого. Жизнь и творчество польскогокомпозитора. Фортепианные произведения Шопена.Музыка мира и войны на страницах романа "Война и мир". С.С. Прокофьев, опера"Война и мир", музыкальные образы войны и мира в опере.Данная тема раздела предполагает уроки с прослушиванием произведений в записи илиживом исполнении студентов музыкального колледжа и коллективным осмыслением. А такжезащиту ученических рефератов, чтение школьных сочинений о музыке.Аудиовизуальные средства и литература:А. Гольденвейзер. "Вблизи Толстого".Фильм "Добрый гений пианизма" (Фридерик Шопен).Ф. Шопен. "Фантазия-экспромт", "Революционный этюд", вальсы.Л. Толстой, роман "Война и мир".Фильм "Музыкальный театр Сергея Прокофьева", 1-2 части.- С.С. Прокофьев. Опера "Война и мир".

Программа внеурочной деятельности для 10 класса «Я в мире, мир во мне»Результаты освоения курса внеурочной деятельностиУчащиеся научатся:• Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного);• Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающиймир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур;• Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи вокружающем мире природы и социума;• Овладение основами элементарными правилами нравственного поведения;• Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.№ Раздел Кол-во часов1 Музыкальная культура второй половины 19 века. 42 Музыкальное путешествие по страницам художественныхпроизведений А.Н. Островского.
5

3 Волшебная сила музыки на страницах романа И.А. Гончарова«Обломов».
2

4 Музыка в жизни и творчестве И.С. Тургенева. 35 Русские народные песни на стихи Н.А. Некрасова. 56 Тема преступления и наказания в музыке (П.И. Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков)
3

7 Музыка в жизни цыган, как часть русской культуры 48 Романсы на стихи поэтов второй половины XIX века 29 Л.Н. Толстой и музыка 6
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культуре России;• Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеровнациональных свершений, открытий, побед.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видовдеятельностиРаздел 1. Воспитать человекаВводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж.Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности»Дискуссия «Я и мой друг»Круглый стол «В чём смысл жизни?»Беседа «История одного обмана - табак»Беседа «История одного обмана - алкоголь»Диспут «Понять и простить».Диспут «Истоки доброты»Круглый стол «Моральный долг и совесть человека»Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать»Встреча с учителями - ветеранами «Учитель на все времена»Круглый стол «Дорогу осилит идущий»Раздел 2. Воспитать семьянинаДиспут «Семья в жизни человека»Круглый стол «Любовь - прекрасное чувство»Беседа «Ранние браки»Диспут «Дети без родителей»Беседа «Я и мой родители»Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная»Конкурс сочинений «Традиции моей семьи»Конкурс фотографий «Бабушкины сказки»Выставка семейных альбомов «Летопись семьи»Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью»Раздел 3. Воспитать патриотаБеседа «История семьи в истории страны»Диспут «Я - патриот»Диспут «Достойный гражданин своей страны»Круглый стол «Россия - многонациональное государство»Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность»Конкурс слайд - презентация «Я -гражданин своей страны»Круглый стол: «Великая Отечественная война»Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны»Просмотр кинофильмов:«Офицеры»



«Девятая рота»«Мы из будущего» (на выбор)Круглый стол «Подвигу народа жить в веках»Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны»Подведение итоговТематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

Программа курса внеурочной деятельности для 10 класса «Я - гражданин России»Личностные результаты выражаются в следующих убеждениях и качествах:1. Умение сделать осознанный выбор путей продолжения образования илибудущей профессиональной деятельности;2. Умение применять на практике социальные навыки;З.Осмысление совокупности моральных и правовых норм и гуманистических ценностей;4. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (отпостановки цели до получения и оценки результата);К важнейшим метапредметным результатам изучения учебного курса «Гражданин.Общество. Право» относятся:1. Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание,монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;2. Выполнение познавательных и практических заданий, в том числе сиспользованием проектной деятельности, на занятиях и в доступной социальной практике,рассчитанных на:1) использование элементов причинно-следственного анализа;2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;5) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированныхисточниках различного типа;6) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, изаудиовизуального ряда в текст и др.),7) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;8) объяснение изученных положений на конкретных примерах;9) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнениядругих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде,следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологическихтребований;10) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,формулирование своей точки зрения.Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.СодержаниеВведение. Роль права в жизни человека и обществаТема 1. Как и почему зарождается право?Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права внастоящее время. Потребность общества в правовых нормах.286Тема 2. Я - гражданин страны.Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны.

освоение каждой темы.№ Раздел Кол-во часов1 Воспитать человека 122 Воспитать семьянина 103 Воспитать гражданина 13
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Права и обязанности несовершеннолетних.Работа в группах. Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-ресурсов ителевизионных передач о нарушениях и соблюдении конституционного права.Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда.Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ.Особенности правового поведения работников и работодателей. Юридические правила,регулирующие трудовую деятельность.Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового договора,порядок увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении правоотношенийработников и работодателей.Тема 4. Правовые основы брака. Родители и дети.Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения бракаРФ. Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы взаимоотношенийродителей и детей.Лабораторная работа. Составление брачного контрактаТема 5. Судопроизводство в нашей стране.Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной властив России. Компетенции судов РФ. Суд присяжных.Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс»Тема 6. Из мира юридических профессий.Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. Основныеаспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, судья, юрисконсульт,прокурор, нотариус, частный детектив, следователь.Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, простуюдоверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)»Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека.Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правахчеловека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События мировойистории, которые привели к борьбе за права человека.Анализ международных документов и норм международного права с цельюклассификации основных прав человека: гражданских, политических, социальноэкономических, культурных.Тема 8. Почему я должен следовать закону?Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности инаказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона,крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда врезультате физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ.Итоговое занятиеРазработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их предупреждению.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.№ Раздел Кол-во часов
1 Введение. Роль права в жизни человека и общества 22 Как и почему зарождается право? 23 Я - гражданин страны 44 Работодатели и работники на рынке труда 45 Правовые основы брака. Родители и дети 4
6 Судопроизводство в нашей стране 47 Из мира юридических профессий 48 Мировое сообщество на защите прав человека 49 Почему я должен следовать закону? 410 Итоговое занятие 2
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Программа работы детско-юношеского военно-патриотического общественногодвижения « Юнармия»Общее положение1.1. Военно-спортивный отряд "Юнармия" - детское, молодежное общественноеобъединение, созданное в образовательном учреждении с целью развития и поддержки детскойинициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинскогокостюма, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии.1.2. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные коммерческие,политические объединения, организации, учреждения.1.3. Деятельность отряда осуществляется в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, федеральными законами - "Об общественных объединениях", "О воинскойобязанности и военной службе", "О государственной поддержке молодежных и детскихобщественных объединений", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "Омерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, настоящим Положением, Уставом ВПК и другиминормативными правовыми актами.Задачами отряда являются:2.1. Воспитание у юнармейцев любви к Родине на лучших традициях служенияОтечеству.2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного ипатриотического воспитания.2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества.2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.2.6. Развитие технических и военно - прикладных видов спорта.2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции.Основные направления деятельности отряда "Юнармии"3.1. Отряд осуществляет свою деятельность под руководством администрацииобразовательного учреждения, а также взаимодействует с организациями, деятельность которыхнаправлена на духовно - нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.3.2. Отряд определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляетучебные программы.3.3. Отряд проводит военно - спортивные и юнармейские игры, соревнования, экскурсии,походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п.3.4. Отряд участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов ипамятников воинской славы и уходе за ними.3.5. Ведет информационно - издательскую деятельность в области развитиягражданственности и патриотизма молодежи.3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда иправоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении
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Программа работы Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»Цель:совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающегопоколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществусистемы ценностей.Задачи1. Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации,личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков работы вкоманде, формирования гражданина обновленного социума.2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее реализациювзаимодействия ученического самоуправления,творческих объединений, кружковдополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, партнеров РДШ дляпроектной деятельности участников первичного отделения РДШ.3. Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющиеорганизовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с цельюразвития проектной деятельности.4. Развивать систему методического сопровождения деятельности первичногоотделения РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими образовательнымиорганизациями.

воинского долга. План работы№ Мероприятия Сроки
1 Формирование отряда юнармейцев. март
2 Соревнования по сдачи нормативов ГТО апрель
3 Общая физическая подготовка команды юнармейцев. в течение года
4 Экскурсии в музеи Пограничной части май
5 Акция «Ветеран живет рядом» май
6 Участие в торжественном шествии, посвящённом празднику Победы"Помним, гордимся!"

май
7 Участие в городских военно-спортивном соревновании "Деньпризывника".

сентябрь
8 Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата,магазина, одевание ОЗК) октябрь
9 Встречи с участниками локальных конфликтов (в рамках Дня народногоединства).

ноябрь
10 Проведение уроков мужества с привлечением "Боевого братства" исовета ветеранов ВОВ.

в течение года
11 Уроки Мужества, посвященные Дню Героя Отечества декабрь
12 Участия в городском месячнике оборонно-массовой спортивной работы. февраль
13 Участие в военно-спортивной игре «Зарница» февраль
14 Участие в акции « Ветеран живет рядом» октябрь,февраль, май
15 Уборка и благоустройство Аллеи победы сентябрь,апрель, май
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5. Формировать единую информационную среду первичного отделения РДШ ивключиться в единую информационную среду РДШ России для развития и масштабированияинновационной, проектной, социально преобразовательной деятельности РДШ.6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности первичногоотделения РДШ.Направления деятельности Российского движения школьниковНаправление «Личностное развитие»Популяризация здорового образа жизни- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;- присвоение созидающей здоровье философии;- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейсяв поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторамРЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: классные часы, дискуссионные клубы, диспуты,тренинги, творческие встречи, слеты участников РДШ. Походы, проектная деятельность,спартакиады, эстафеты. Квесты, подвижные, дидактические и спортивные игрыТворческое развитие- стимулирование творческой активности школьников.- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать своипотенциал и получить признание.-координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса.-контроль реализации творческого развития школьников.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Система наставничества (ученики старшихклассов курируют учеников младший по вопросам учебной и внеучебной деятельности). КВН,«День-наоборот», «Неделя культуры», «Неделя Психологии», «День пожилого человека».Организация детских олимпиад (задания для которых разрабатывают сами школьники). Выставки(фестивали) творческих работ и проектов школьников.Организация школьных конференций, где школьники докладывают результаты своихисследований, выполненных в рамках определенной предметной области (вформате стендовойсессии или круглых столов). Проведение интеллектуальных игр, например: «Что? Где? Когда?»,«Кто хочет стать миллионером». Конкурсы, фестивали проектов, связанных с конструированием,моделированием: робототехника, информатика, дизайн одежды, помещений, ландшафта и т.п.Организация праздников: рождественского базара, масленичных гуляний, Дня победы, Женскогодня, Дня защитника отечества. Организация событий, связанных с традициями образовательногоучреждения: День знаний, Новогодний бал, Последний звонок, Выпускной. Организациятворческих конкурсов: «Х-фактор», «Минута славы», «Голос», «Мисс и мистер». Проектытворческих лабораторий - школьных СМИ. Мастер-классы.Популяризация профессий:- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширениюкругозора в многообразии профессий.- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, окарьере и основных закономерностях профессионального развития.- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующихэффективности в профессиональной деятельности:- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задачвзаимодействия;-способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим,социальным и культурным различиям;-способности к самоорганизации и самообразованию.Мероприятия должны отличаться от профориентации, проводимой в школах. Здесьмероприятия должны быть нацелены больше на расширение кругозора в профессиях,заинтересованность учащихся малознакомыми профессиями, также с приглашенными гостями.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Интерактивная игра «Суд» (где будутосвящены все профессии в этой сфере(судья, прокурор, адвокат и т.д., и будет возможность
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учащимся самим поучаствовать и принять на себя роль одной из профессий). Интерактивнаяигра «Что? Где? Когда?», в которой могут освещаться особенности той или иной профессии,требования к ней, условия трудовой деятельности. Игра «Поле чудес». Образовательноемероприятие «Мой значимый взрослый (мама, папа, дедушка, бабушка или кто-то другой) попрофессии». Сочинение-конкурс на тему «Моя будущая профессия - это..........» (образ,качества,профессиональный портрет)Направление «Гражданская активность»- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народовРоссии, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитиюнациональных культур и языков Российской Федерации;- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своейстраны, города, района, народа;- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказаниепосильной помощи нуждающимся категориям населения;- организовывать акции социальной направленности;- создавать условия для развития детской инициативы;- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведениимероприятий;- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологическойнаправленности;- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамкахработы поисковых отрядов.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Военно- патриотические игры«Зарница»,«Юные защитники Отечества»,«Наследники Победы», дать новое развитеедвижениям«Юнармия» Также школьникам будут интересны «Школа разведчика -следопыта»,Уроки мужества, музей боевой славы, конкурсы («Юный стрелок», «Юныймедик»,«Строя и песни»), викторины («Моё Отечество», «Великие полководцы»),соревнования «Школа безопасности», спортивные соревнования и состязание повоенноприкладным видам спортаНаправление «Информационно-медийное»- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системыинформационно-медийного взаимодействия участников РДШ;- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельностиинформационномедийного направления РДШ;- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами;- организация круглых столов с приглашенными гостями из СМИ.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднегообщего образованияОбщие положениеПрограмма воспитания и социализации обучающихся (далее - Программа) МБОУ «СОШ№15» строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых вобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства инаправлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.Программа направлена на:- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательнойпрограммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
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- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в которомнаходится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности ииндивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социальноговзаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характерапрофессиональных предпочтений.В программе отражаются:1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализацииобучающихся;2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,воспитания и социализации;3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому изнаправлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию исоциализации обучающихся;5) описание форм и методов организации социально значимой деятельностиобучающихся;6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектоввоспитательного процесса и социальных институтов;7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,осуществляющей образовательную деятельность;8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучениюправилам безопасного поведения на дорогах;9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законныхпредставителей) обучающихся;10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,здорового и экологически целесообразного образа жизни;11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющейобразовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихсяЦелью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяявляется воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за еенастоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональногонарода Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условияхсовременного общества.Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно -практическогоаспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовымгосударством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействиеобучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь вличностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий иобраза будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося посаморазвитию;- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативнымикомпетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими,
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результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшимии младшими.2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации__________________ ___________________________Направления Задачи Формы работы
1. Отношения
обучающихся к России

- воспитание патриотизма,
чувства гордости за свой

День Призывника; Работа
ВПК Юнармия »;
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край, за свою Родину,
прошлое и настоящее
народов Российской
Федерации, ответственности
за будущее России,
уважения к своему народу,
народам России, уважения
государственных символов
(герба, флага, гимна);
- готовности к защите
интересов Отечества.
- развитие у подрастающего
поколения уважения к
историческим символам и
памятникам Отечества
- потенциал учебных
предметов предметных
областей «Русский язык и
литература», «Родной язык
и родная литература»,
«Общественные науки»,
обеспечивающих
ориентацию обучающихся в
современных
общественнополитических
процессах, происходящих в
России и мире
- этнические
культурные традиции и
народное творчество;
- уникальное
российское культурное
наследие
(литературное,
музыкальное,
художественное,
театральное и
кинематографическое);
- детская литература
(приобщение детей к
классическим и
современным
высокохудожественным
отечественным и мировым
произведениям искусства и
литературы).
Уроки мужества: «У войны

не женское лицо», «Дети
войны» и др.;
Тематические классные
часы, беседы;
Вахта Памяти;
Патриотические акции

как к Родине
(Отечеству)
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- воспитание уважения к
культуре, языкам, традициям
и обычаям народов,
проживающих в Российской
Федерации

- взаимодействие с
библиотеками, приобщение к
сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том
числе с использованием
информационных технологий;
- обеспечение доступности
музейной и театральной
культуры для детей, развитие
музейной и театральной
педагогики.

2. Отношения
обучающихся с
окружающими людьми
(включает подготовку к
общению со
сверстниками, старшими
и младшими)

- толерантного сознания и
поведения в поликультурном
мире, готовности и
способности вести диалог с
другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания,
находить общие цели и
сотрудничать для их
достижения;
- способностей к
сопереживанию и
формированию позитивного
отношения к людям, в том
числе к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидам;
- мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики,
основанного на диалоге
культур, а также на признании
различных форм
общественного сознания,
предполагающего осознание

Встречи с Ветеранами ВОВ и
тружениками тыла;
Посещение воинских частей,
музеев;

Акции: «Ветеран живет рядом»,
«Милосердия»»; Весенняя
неделя Добра; Концерты,
праздники, часы общения,
посвящённые правовой
патриотической теме.
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своего места в
поликультурном мире;
- выраженной в поведении
нравственной позиции, в том
числе способности к
сознательному выбору добра,
нравственного сознания и
поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей
и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
- компетенций
сотрудничества со
сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми
в образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах
деятельности;

- развитие культуры
межнационального общения;
- развитие в детской среде
ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности.

3. Отношения
обучающихся к семье и
родителям (включает
подготовку личности к
семейной жизни)

- уважительного отношения к
родителям, готовности понять
их позицию, принять их
заботу, готовности
договариваться с родителями
и членами семьи в решении
вопросов ведения домашнего
хозяйства, распределения
семейных обязанностей;
ответственного отношения к
созданию и сохранению семьи
на основе осознанного
принятия

Тематические мероприятия:
День Матери, 8 марта, 23
февраля, День семьи;
Тематические классные часы;
Тематические беседы;
Совместные мероприятия с
родителями;
Совместная трудовая
деятельность;
Организация лекций и
семинаров для родителей;
Часы общения
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ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации
и духовнонравственного
развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в
семье используются:
добровольческая,
коммуникативная,
познавательная, игровая,
рефлексивно-оценочная,
художественно-эстетическая и
другие виды деятельности; -
дискуссионные формы,
просмотр и обсуждение
актуальных фильмов,
театральных спектаклей,
разыгрывание ситуаций для
решения моральных дилемм и
осуществления нравственного
выбора и иные разновидности
занятий;
потенциал учебных предметов
предметных областей
«Русский язык и литература»,
Родной язык и родная
литература» и «Общественные
науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в
сфере отношений с
окружающими людьми

4. Отношения
обучающихся к закону,
государству и к
гражданскому обществу
(включает подготовку
личности к общественной
жизни)

- формирование российской
гражданской идентичности,
гражданской позиции
активного и ответственного
члена российского общества,
осознающего свои
конституционные права и
обязанности, уважающего
закон и правопорядок,
обладающего чувством
собственного достоинства,
осознанно

Воспитание, социализация и
духовно-нравственное
развитие в данной области
осуществляются:
-в рамках общественной
(участие в самоуправлении),
проектной,

добровольческой, игровой,
коммуникативной и других
видов деятельности;
-в следующих формах
занятий: деловые игры,

принимающего традиционные национальные
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и общечеловеческие
гуманистические и
демократические ценности;
- развитие правовой и
политической культуры
детей, расширение
конструктивного участия в
принятии решений,
затрагивающих их права и
интересы, в том числе в
различных формах
общественной
самоорганизации,
самоуправления,
общественно значимой
деятельности;
- развитие в детской среде
ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности;
- формирование
приверженности идеям
интернационализма,
дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;
- воспитание уважительного
отношения к национальному
достоинству людей, их
чувствам, религиозным
убеждениям;
- формирование установок
личности, позволяющих
противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции,
дискриминации по
социальным, религиозным,
расовым, национальным
признакам и другим
негативным социальным
явлениям. Формирование
антикоррупционного
имитационные модели,
социальные тренажеры; - с
использованием потенциала
учебных предметов
предметной области

«Общественные науки»,
обеспечивающих
ориентацию обучающихся в
сфере отношений к закону,
государству и гражданскому
обществу.
Формы работы:
Классные часы;
Тематические беседы « Я
гражданин России»
Единые уроки; Месячник
правового воспитания;
Выпуск информационных
бюллетеней;
Конкурс рисунков,
сочинений, роликов,
викторин «Конституция РФ»
Акции;
Оформление школьных
стендов;
Викторины;
Проведение олимпиад по
обществознанию.
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5. Отношения
обучающихся к себе,
своему здоровью, к
познанию себя,
самоопределению и
самосовершенствованию
(включает подготовку к
непрерывному
образованию в рамках
осуществления
жизненных планов)
мировоззрения.
- воспитание здоровой,
счастливой, свободной
личности, формирование
способности ставить цели и
строить жизненные планы;
- реализацию
обучающимися практик
саморазвития и
самовоспитания в
соответствии с
общечеловеческими
ценностями и идеалами
гражданского общества;
- формирование
позитивных жизненных
ориентиров и планов;
- формирование у
обучающихся готовности и
способности к
самостоятельной,
творческой и
ответственной
деятельности;
- формирование у
обучающихся готовности и
способности к
образованию, в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
- сознательное отношение к
непрерывному
образованию как условию
успешной
профессиональной и
общественной

деятельности;
- формирование у
подрастающего поколения
ответственного отношения
к своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью;
- развитие культуры
Для осуществления
воспитания, социализации и
духовно-нравственного
развития в сфере
отношения обучающихся к
себе, своему здоровью,
познанию себя, для
обеспечения
самоопределения,
самосовершенствования
используются:
- проектная
(индивидуальные и
коллективные проекты),
учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная,
коммуникативная,
физкультурнооздоровитель
ная и другие виды
деятельности;
- индивидуальные проекты
самосовершенствования,
читательские конференции,
дискуссии,
просветительские беседы,
встречи с экспертами
(психологами, врачами,
людьми, получившими
общественное признание);
- массовые
общественноспортивные
мероприятия и привлечение
к участию в них детей;
- потенциал учебных
предметов предметных

областей «Русский язык и
литература», «Родной язык
и родная литература»,
«Общественные науки»,
«Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности»,
обеспечивающих
ориентацию обучающихся в
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безопасной
жизнедеятельности,
профилактику наркотической
и алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;
- формирование бережного,
ответственного и
компетентного отношения к
физическому и
психологическому здоровью
- как собственному, так и
других людей;

- умение оказывать первую
помощь; развитие культуры
здорового питания;
- содействие в осознанной
выработке собственной
позиции по отношению к
общественно-политическим
событиям прошлого и
настоящего на основе
осознания и осмысления
истории, духовных ценностей
и достижений нашей страны.

сфере отношения Человека к
себе, к своему здоровью, к
познанию себя.
Формы работы:
КТД «От
профессионального
самоопределения
профессиональному успеху»
Классный час «Путь к успеху»
Занятия -практикумы;
Тестирование,
анкетирование;
Встреча с интересными
людьми.

6. Отношения
обучающихся к
окружающему миру, к
живой природе,
художественной культуре
(включает формирование
у обучающихся научного
мировоззрения)

- формирование
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки;
- развитие у обучающихся
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и мира,
понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды;
- воспитание чувства
ответственности за состояние
природных

Для реализации задач
воспитания, социализации и
духовно-нравственного
развития в сфере отношения к
окружающему миру, живой
природе, художественной
культуре используются:
-художественноэстетическая
(в том числе продуктивная),
научноисследовательская,
проектная, природоохранная,
коммуникативная и другие
виды деятельности;
-экскурсии в музеи, на
выставки, экологические
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ресурсов, формирование
умений и навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии;

- приобретение опыта
э к о л о г о - н а п р а в л е н н о й
деятельности;
- воспитание эстетического
отношения к миру, включая
эстетику быта, научного и
технического творчества,
спорта, общественных
отношений.

акции, другие формы занятий;
- потенциал учебных
предметов предметных
областей «Общественные
науки», «Физическая
культура, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Естественные науки»,
«Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная
литература» и «Иностранные
языки», обеспечивающий
ориентацию обучающихся в
сфере отношения к
окружающему миру, живой
природе, художественной
культуре.
Формы работы:
Трудовые десанты; Проектная
деятельность; Классные часы
«Мой идеал» Акции «Неделя
добра»; Творческие конкурсы,
фестивали.

7. Трудовых и
социальноэкономических
отношений (включает
подготовку личности к
трудовой деятельности).

- осознанный выбор
будущей профессии и
возможностей реализации
собственных жизненных
планов;
- формирование отношения
к профессиональной
деятельности как
возможности участия в
решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
- воспитание у детей
уважения к труду и людям
труда, трудовым
достижениям;

Для воспитания, социализации
и духовнонравственного
развития в сфере трудовых и
социально-экономических
отношений используются:
-познавательная, игровая,
предметно-практическая,
коммуникативная и другие
виды деятельности;
-формы занятий:
профориентационное
тестирование и
консультирование, экскурсии
на производство, встречи с
представителями различных
профессий, работниками и

- формирование у детей умений и навыков
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самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестно, ответственно
и творчески относиться к
разным видам трудовой
деятельности, включая
обучение и выполнение
домашних обязанностей.
предпринимателями,
формирование
информационных банков с
использованием
интерактивных форм,
имитационных моделей,
социальных тренажеров,
деловых игр;
- потенциал учебных

предметов предметной
области «Общественные
науки», обеспечивающей
ориентацию обучающихся в
сфере трудовых и
социально-экономических
отношений.
Формы работы:
Экскурсии на предприятия,
на рабочие места;
Встреча с интересными
людьми, с представителями
семейных династий;
Ярмарка профессий;
Мое профессиональное
самоопределение».

2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,воспитанию и социализации обучающихсяСоответствующая деятельность образовательной организации представлена в видеорганизационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся и осуществляется:• на основе базовых национальных ценностей российского общества;• при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность;• в процессе урочной и внеурочной деятельности;• в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательныхтехнологий, с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всехучастников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей)и т. д.), • с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в томчисле детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренныхдетей). Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитаниюи социализации является формирование уклада школьной жизни:• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;• включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу,систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательныхотношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы,администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества,общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являютсяколлективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить спецификуценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализациюценностей и целей.
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2.3.4.Описание форм и методов организации социально значимой деятельностиобучающихсяОрганизация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется врамках их участия:• в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитиюлидерского и творческого потенциала детей (пример Детско юношеская организация «Российскоедвижение школьников»)

• социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении (работа волонтерскогоотряда «Пионеры 21 века»).

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется впроцессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной средынаселенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов ипрограмм:• определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и внаселенном пункте;• определение границ среды как объекта социально значимой деятельностиобучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенногопункта и др.);• о

Мероприятия№ Мероприятие Сроки Ответственные1 Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» сентябрь Совет актива РДШ2 Акция «Молоды душой» октябрь Совет актива РДШ3 Фестиваль « Мы за спорт, мы за ГТО» ноябрь Совет актива РДШ4 Уроки Мужества. День Героев Отечества декабрь Совет актива РДШ5 Лидер Российского движения школьников -2020 январь Совет актива РДШ6 Акция День вывода войск из Афганистана февраль Совет актива РДШ7 Флешмоб «День присоединения Крыма к России» март Совет актива РДШ8 Всероссийская акция «Георгиевская лента» апрель Совет актива РДШ9 Окружное мероприятие Итоги года РДШ май Совет актива РДШ
• ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью (Совет активашколы, участие в Управляющем совете школы);

Мероприятия:№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Тематическая неделя «Добровольцыобъединяйтесь!» сентябрь Волонтерский отряд «Пионеры 21века»2 Интеллектуальная игра «Одиссеяразума» октябрь Лидеры направления личностноеразвитие3 Уроки толерантности ноябрь Лидеры направления гражданскаяактивность4 Правовые уроки. День Конституции РФ декабрь Лидеры направления гражданскаяактивность5 Уроки по профориентации. Встреча синтересными людьми январь Лидеры направления личностноеразвитие6 Вручение приписных свидетельств февраль Лидеры направлениявоеннопатриотического7 От значка ГТО к Олимпийской медали март Лидеры направления личностное

развитие8 Акция «Ветеран живет рядом» апрель Лидеры направления гражданскаяактивность9 Литературно-музыкальная композиция«От героев былых времен»
май Лидеры направления гражданскаяактивность
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пределение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов (педагогическихработников образовательной организации, родителей, представителей различных организаций иобщественности и др.);• разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальныхинтервью и консультаций;• проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций систочниками информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;• обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулированиеобучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальностьпроблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность ксоциальному действию);• разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,определение очередности в реализации социальных проектов и программ;• организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов дляресурсного обеспечения социальных проектов и программ;• планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся пореализации социального проекта;• завершение реализации социального проекта, публичную презентациюрезультатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:• деятельностьв органах ученического самоуправления, в управляющем советеобразовательной организации;• деятельность в проектной команде (по социальному и культурномупроектированию) на уровне образовательной организации;• подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и дляразличных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;• сотрудничество со школьными и городскими СМИ;• участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематическихвечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);• участие в работе клубов по интересам;• участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовыхдесантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;• организация и участие в благотворительных программах и акциях наразличном уровне, участие в волонтерском движении;• участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательныхорганизаций;• участие в проектах образовательных и общественных организаций.
2.3.5. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектоввоспитательного процесса и социальных институтовТехнологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальныхинститутов разворачиваются в рамках двух парадигм:парадигмы традиционного содружества (шефство Пограничной части г.Славгорода);формы работы:S совместные мероприятия;•S Организация экскурсий;•S Проведение Уроков Мужества;S Работа отряда ЮДП;парадигмы взаимовыгодного партнерства (работа с родителями обучающихся)_______Направления совместной деятельности и партнеры: __________________________
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2.3.6. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,осуществляющей образовательную деятельностьМетодами профессиональной ориентации:S Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительнопозиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществленияпрофконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты - работникисоответствующих служб.S Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя какпотенциального участника этих отношений (активное познание).S Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д.(реактивное познание).S «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентацииобучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий сцелью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления опрофессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схемапредусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), накоторых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться потерритории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий»могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенныеквалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формыорганизации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базеорганизаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваныпредставить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятийпропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществляетсяв этой образовательной организации.S Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихсяпредставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсантупредъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом- экскурсоводом)объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеиили на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.

Воспитательно
образовательное
направление

Информационно
образовательное
направление

Взаимодействие с
учреждениями
здравоохранения

Городская детская
библиотека (проведение
совместных мероприятий
участие в городских
мероприятиях, диспутах,
обучение);
Цент творчества детей и
молодежи (организация
совместной деятельности по
эстетическому воспитанию);
Городской выставочный зал
(посещение выставочных
экспозиций, участие в
выставках).

Вузы и Сузы города (работа по
профориентации, проведение
встреч, экскурсий для учащихся,
родителей, руководство
практикой студентов,
организация Дней науки и др.)
ГИБДД, ПДН (проведение бесед
инспекторами с учащимися,
встречи с родителями на
родительских собраниях,
проведение акций); Центр
занятости населения
(трудоустройство
несовершеннолетних в летнее
время.

ЦРБ (профилактические
медосмотры, мероприятия
по профилактике и
пропаганде ЗОЖ).
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Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использоватьтакую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям(используются возможности БИЦ):S Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов,предпочтений либо способностей в той или иной сфере.•S Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентацииобучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течениекалендарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом илипредметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметнаянеделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсовзнатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкуюк этой предметной сфере.S Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решенияпроизводственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимсяобязанностей работника.S Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организациипрофессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленныхили способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируютпознавательный интерес.
2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия пообучению правилам безопасного поведения на дорогах1. Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельностипредусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где ролькоординатора призван сыграть классный руководитель.Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются:•S организация занятий (уроков);•S обеспечение использования различных каналов восприятия информации;S учет зоны работоспособности обучающихся;•S распределение интенсивности умственной деятельности;S использование здоровьесберегающих технологий.Мероприятия формируют у обучающихся:•S способность составлять рациональный режим дня и отдыха;•S следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамикеработоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;S выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умениепланировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки кэкзаменам;S знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенностиработоспособности;S знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.2. Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работыпредполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физическойкультуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях,проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку ипроведение спортивных соревнований.Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются:S спартакиада,S спортивная эстафета,•S спортивный праздник.3. Методы профилактической работы предусматривают:•S определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее
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опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.),S разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностейпрофильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др.4. Методы просветительской и методической работыS внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивныхклубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);S внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, приэтом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);•S программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность,служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечиваетмежпредметные связи);S стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы,ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений ит.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий исовместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).Формы работы:S лекции,^ беседы,^ диспуты,S выступления в средствах массовой информации,•S передвижные выставки2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей(законных представителей) обучающихсяПовышение педагогической культуры родителей (законных представителей)обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:S как источника родительского запроса к школе на физическое,социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;S эксперта результатов деятельности образовательной организации•S как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализацииS как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейноговоспитания).Формы работы:S вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем,возникающих в жизни образовательной организации (Управляющий совет, Совет родительскойобщественности)•S участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже ихреализации в той или иной форме;•S переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивногонавязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;S использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждениякак исключительно крайней меры;S консультирование педагогическими работниками родителей (только в случаевербализованного запроса со стороны родителей);^ содействие в формулировании родительского запроса образовательнойорганизации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовыпередавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
2.3.9.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,здорового и экологически целесообразного образа жизниРезультаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфереотношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:•S ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализациюпозитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению,
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способность ставить цели и строить жизненные планы;S готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь впроцессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;S готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию поотношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания иосмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;S готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;S принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому ипсихологическому здоровью;•S неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):•S российская идентичность, способность к осознанию российской идентичностив поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российскогонарода и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;•S уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение кгосударственным символам (гербу, флагу, гимну);•S формирование уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национальногосамоопределения;S воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающихв Российской Федерации.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:•S гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающегозакон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные иобщечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию вобщественной жизни;S признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежаткаждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушенияправ и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека игражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и всоответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;S мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественнойпрактики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания;осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии исоциальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе илисоциальной организации;S готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественнойсамоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;S приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,религиозным убеждениям;S готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам и другим негативным социальным явлениям.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
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отношений обучающихся с окружающими людьми:•S нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалогс другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения;S принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;•S способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в томчисле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное икомпетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей,умение оказывать первую помощь;•S формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числеспособности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведенияна основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,справедливости, милосердия и дружелюбия);S компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре,в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетическихпредставлений:S мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознаниезначимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достовернойинформацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;S готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;•S экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природнымбогатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояниеприродной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов;умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности;S эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственногобыта. Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношения обучающихся к семье и родителям:S ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностейсемейной жизни.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:•S уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненныхпланов; S готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как квозможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем;•S потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовымдостижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовойдеятельности;S готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашнихобязанностей.Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
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обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академическогоблагополучия обучающихся•S физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации,•S ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,информационной безопасности.
2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания исоциализации обучающихся:•S уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепленияфизического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается вследующих показателях:S степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровьяобучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровьяобучающихся;•S уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярностизанятий физической культурой;S степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровьяобучающихся;•S уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,ученическом классе, учебной группе;•S уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельныхкатегорий обучающихся;•S реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечениюрациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, поорганизации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; поформированию у обучающихся осознанного отношения к собственномуздоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированиюнавыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихсякомпетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма исодержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового ибезопасного образа жизни);•S уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,реалистичность количества и достаточность мероприятий;•S согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровьеобучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков иродителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей,общественности и др. к организации мероприятий;S степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояниямежличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач пообеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;•S уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательнойорганизации, ученическом классе, учебной группе;•S уровень дифференциации работы исходя из социально психологическогостатуса отдельных категорий обучающихся;•S периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений вученических классах;•S реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающихпозитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, втом числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьмидругих, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися иучителями;•S согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
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межличностные отношения обучающихся, с психологом;S степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоениисодержания образования в реализуемых образовательных программах (учетиндивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоенииобучающимися содержания образования);•S уровень поддержки позитивной динамики академических достиженийобучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорийобучающихся;•S реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных наобеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренныхобучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечениеобразовательной среды;•S обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред ихздоровью и психическому развитию;•S согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программобщего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся;вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговойгосударственной аттестации.
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Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школыОжидаемые
результаты Критерии отслеживаниярезультатов

Методики
Сформированностьпознавательногопотенциала

Освоение учащимисяобразовательной программы.Развитость мышления.Познавательная активностьучащихся. Сформированностьучебной деятельности

Статистический анализтекущей и итоговойуспеваемости. Методикиизучения развитияпознавательных процессовличности ребенка (ЯсюковаЛ.А., Перслени А.В., ФотековаТ.) Педагогическоенаблюдение.Сформированностькоммуникативногопотенциала личностивыпускника.

Коммуникабельность.Сформированностькоммуникативной культурыучащихся. Знание этикета поведения

Методика выявлениякоммуникативных склонностей(Александровская).Педагогическое наблюдение.
Сформированностьнравственногопотенциала

Нравственная направленностьличности. Сформированностьотношений ребенка к Родине,обществу, семье, школе, себе,природе, труду

Тест Н Е. Щурковой"Размышляем о жизненномопыте". Методика С.М.Петровой "Русскиепословицы". Методики "Актдобровольцев","Недописанный тезис","Ситуация свободноговыбора". Метод ранжирования
Сформированностьфизическогопотенциала

Состояние здоровья. Развитостьфизических качеств личности. Статистический медицинскийанализ состояния здоровьяученика. Выполнениеконтрольных нормативов попроверке развития физическихкачеств. Отсутствие вредныхпривычек.
Правовая грамотностьучащихся Высокий уровень правовых знаний;Отсутствие правонарушений Статистическая информация

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к собственномуздоровью Индекс отношения к здоровью(по методике В. Ясвина, С.Дерябо)Сформированность Развитость чувства прекрасного. Педагогическое наблюдение
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2.4. Программа коррекционной работыПрограмма носит комплексный характер и обеспечивает:-поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а такжепопавших в трудную жизненную ситуацию;-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной

эстетического
потенциала.

Сформированность другихэстетических чувств
Охват внеурочнойдеятельностью Занятость учащихся во внеурочноевремя Мониторинг занятости вовнеурочное время (своднаятаблица)Уровень
воспитанности Эрудиция, отношение к обществу,труду, природе, эстетический вкус,отношение к себе

Методика Капустина Н.П.

Результативностьработы Совета активашколы
Эффективность деятельности Советаактива, объединений, коллективов.Расширение круга вопросов,решаемых самостоятельно детьми.

Методика М.И. Рожкова«Диагностика уровнятворческой активностиучащихся»
Сформированнаясоциальнаяответственностьподростков

Проявление активного участия всоциально значимых проектах иакциях. Проявление инициативы;Ответственное отношение ксобственной учебной деятельности

Анкетирование«Ответственное поведение»(Шапошников А.В.)

Оценка микроклимата вшколе Характер отношений междуучастниками учебно -воспитательного процесса.Единые требования педагогов иродителей к ребенку. Участие детей,родителей, педагогов вмероприятиях. Нравственныеценности. Создание благоприятногопсихологического климата вколлективе

Анкетирование «Изучениеудовлетворенности подростков(родителей)жизнедеятельностью вобразовательном учреждении».

Сформированностьобщешкольногоколлектива
Состояние эмоциональнопсихологических отношений вколлективе. Развитостьсамоуправления. Сформированностьсовместной деятельности.

Анкетирование «Изученияудовлетворенности учащихся(родителей) школьнойжизнью»

Удовлетворенностьучащихся и ихродителейжизнедеятельностью

Комфортность ребенка в школе.Эмоционально-психологическоеположение ученика в школе (классе)
Анкетирование «Изученияудовлетворенности учащихся(родителей) школьнойжизнью»Интеграция учебной ивнеучебнойдеятельности.Активность,результативность вмероприятияхразличного уровня

Рост познавательной активностиучащихся. Наличие высокоймотивации в учебе. Расширениекругозора окончания школы. Имиджшколы учащихся. Самореализация вразных видах творчества.

Анализ результативностиучастия во внеклассной работе.
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деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специальногообразования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся ворганизации, осуществляющей образовательную деятельность;-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссиикаждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной,индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизическогоразвития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения вусловиях образовательной деятельности;-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности иучебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использованииадаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемыхорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участникамиобразовательных отношений.2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья иинвалидами, на уровне среднего общего образованияЦелью программы коррекционной работы является осуществление комплекснойпсихолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательнымипотребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом или психическомразвитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессиональногосамоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.Реализация программы решает следующие задачи:-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, атакже подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;-создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохожденияитоговой аттестации;-коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,когнитивных, коммуникативных);-обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной ивнеурочной деятельности;-выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особымиобразовательными потребностями; проведение работы по их профессиональномуконсультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;-осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальнымиработниками, а также потенциальными работодателями;-проведение информационно-просветительских мероприятий.2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированныхкоррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методовобучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководствомспециалистов.Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее,консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися сособыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднегообщего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентациии социализации старшеклассников и осуществляются в разных организационных формахдеятельности (урочной и внеурочной).Содержание направлений коррекционной работыДиагностическое направление работы включает:-выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение ихособых образовательных потребностей (общих и специфических)-изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в труднуюжизненную ситуацию.Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации
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проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, логопед, социальныйпедагог).Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, поучебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения имиосновной образовательной программы, основные трудности.Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определениеособых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работеспециалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и наиндивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсироватьнедостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их ксамостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию вполикультурном обществе.Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом)разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Этипрограммы создаются на год.Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности.В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистоворганизации: логопедом, педагогом- психологом. Специалисты, как правило, проводяткоррекционную работу во внеурочной деятельности.В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особымиобразовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам.Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорнодвигательногоаппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями включаетследующие направления индивидуальных и групповых коррекционных занятий: «Развитие устнойи письменной речи, коммуникации», «Социальнобытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитиеэмоционально-волевой сферы» и др..Для слабослышащих подростков, кроме перечисленныхзанятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповойкоррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия спсихологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий имоделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных,межличностных, социальных и др.).Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесноесотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителейадминистрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамикипродвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так иотрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждениепсихолого-педагогического консилиума организации и ТПМПК.Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействияпедагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсациинедостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения,прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра исовершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семейобучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами.Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется вовнеурочной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом.
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Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данноенаправление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора иотбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаяхпедагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучениюотдельных разделов программы).Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрациейшколы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегийвзаимодействия. Работа педагога-психолога со школьной администрацией включаетпросветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителямиориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических иличностных. Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в работе попрофессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательнымипотребностями.Логопед (при наличии, либо приглашенный) реализует консультативное направление ПКРв работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьнойадминистрацией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи иродителями специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, еерезультатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях ипредлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопедас педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учениковкласса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия сучителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразностииспользования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а такжеальтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа садминистрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и практическогохарактера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.Информационно-просветительское направление работы способствует расширениюпредставлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различныминарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложныхжизненных ситуаций.Данное направление специалисты реализуют на предметных кафедрах, родительскихсобраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а такжепсихологических тренингов и лекций.Особенности работы педагога-психолога со старшеклассниками обусловлены темипроблемами, которые являются типичными для данного возрастного этапа, и прежде всегопотребностью юноши занять внутреннюю позицию взрослого человека, самоопределиться вокружающем мире, понять себя, свои возможности и свое назначение в жизни. Несмотря нанезаконченность процесса формирования личности, юношеский возраст допускает использованиеприемов и методик, разработанных с целью диагностики и коррекции поведения взрослых(естественно, при условии их соответствующей адаптации). Среди основных причин, которыеобусловливают трудности и противоречия развития психической сферы старшеклассников итребуют вмешательства педагога-психолога, выделим следующие.I.На психофизиологическом уровне юноши могут испытывать дискомфорт по такимпричинам, как:- незавершенность полного физического развития;- неустойчивость эмоциональной сферы;- особенности высшей нервной деятельности.II. Объективно и субъективно важные проблемы личностного уровня проявляются устаршеклассника в следующем:- недостаточный уровень самостоятельности;- неадекватность самооценки и уровня притязаний;- несформированность мировоззрения, нравственных эталонов и идеалов;- отсутствие конкретных жизненных целей и устремлений;- сохранение подросткового негативизма;
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- неудовлетворенность собой.III. Трудности, возникающие в процессе взаимодействия юноши с другими людьми намикрогрупповом уровне, проявляются в трех основных сферах общения: в семье, с учителями исверстниками. Эти трудности могут быть определены следующим образом:- несформированность навыков общения (как замкнутость, застенчивость, так ичрезмерная болтливость);- неадекватное понимание сущности высших человеческих чувств, отношений дружбы илюбви; - преобладание эгоистических тенденций, деформированное понятиесправедливости; излишняя критичность, скептицизм в восприятии чужих мыслей, высказываний;- неприятие позиций и требований взрослых, отсутствие уважения и признания авторитетав отношении с ними;- неадекватные претензии на статус и роли в различных группах;- ярко выраженные тенденции к "самопоказыванию",- проявление юношеского максимализма в отношениях с окружающими.IV. Причины, ведущие к трудностям адаптации юноши на социальном уровне, то здесьнаиболее часто обращают на себя внимание соотношения таких вопросов:- понимание смысла жизни и имеющиеся жизненные планы;- отношение к общественной жизни страны и собственная политическая активность;- отношение к разным видам труда (теоретическому - практическому, умственномуфизическому и т.д.) и реальные возможности в овладении профессией;- профессиональные интересы и мотивы выбора профессии;- совпадение учебных и профессиональных интересов;- чувство долга и стремление к социальному одобрению.Список диагностических методик, используемых для выявления вышеперечисленныхпричин трудностей:№ Цель Название методики Автор Возрастной
периодДиагностика личности и межличностных отношений старшеклассников1 Диагностикаиндивидуальныхсвойств, влияющих намежличностныеотношения

- опросникинтерперсональногодиагноза- социометрия- тест коммуникативныхумений Михельсона

Т. Лири,Р.Л. Лафорже, РФ. Сучек Дж.Морено Л.Михельсон

с подростковоговозрастастаршаяшкола
2 Личностное развитиехарактерологические - шкала опросника Айзенка -шкала личностной Г.АйзенкЧ.Спилберг Подростковый июношеский
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Трудностям адаптации юноши на социальном уровне в работе школьного педагога-психолога выделяется ведущая роль:1. Понимание смысла жизни и имеющиеся жизненные планы:-Групповые тренинговые занятия с учащимися по темам: «Я и мир вокруг меня»«Позитивное мироощущение», «Я готов к испытаниям» , «Выход есть», «Уверенность исамоуверенность», «Смысл жизни», «Подросток 21 века», «Познай себя».-Индивидуальные консультации «Мое настроение», «Позитивное мироощущение», «Чтотакое счастье», «Мое предназначение».2. Профессиональные интересы и мотивы выбора профессии.3. Совпадение учебных и профессиональных интересов:Практическая работа, основывается на полученных данных диагностического этапа:Тренинговые занятия и практикумы по темам:- Занятие - «Профессиональныекачества личности» - 11 класс- Занятие «Мир профессий» -11класс - Занятие «Природныепредпосылки» 10,11 класс

особенности тревожности Ч.Спилберга -проективная методика«Несуществующее животное»-проективная методика «Дом,дерево, человек» -Многоуровневый личностныйопросник «Адаптивность»

М.Люшер Дж.Бак А.Г.Маклаков иС.В. Чермянин.

возраст,
взрослые

Изучение профессиональной направленности личности старшеклассника1 Отбор на различныетипы профессий всоответствии склассификациейтипов профессийЕ.А.Климова, атакжепрофориентацияподростков ивзрослых

Дифференциальнодиагностическийопросник (ДДО) Е.А. Климов Подростковыйвозраст,взрослые

2 Выявлениеиндивидуальныхособенностейпрофессиональныхинтересов

-методика «Карта интересов»- «тип мышления» А. Е.Голомшток,модификацияС.Я.КарпиловскойВмодификацииГ.В.Резапкиной

Подростковыйи юношескийвозраст

3 Выявлениесклонностейучащихся кразличным сферампрофессиональнойдеятельности

Опросник профессиональныхсклонностей Л.Йовайши Л.Йовайши,модификацияГ.В.Резапкиной
Подростковыйи юношескийвозраст
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- Занятие « Типичные ошибкипри выборе профессии» - 11 класс- Занятие «Найди себя» - 10,11класс.



- Индивидуальные и групповые консультации направлены на выработку навыковцелеполагания и планирования- Посещение родительских собраний, на которых были оглашены результатыдиагностик, даны рекомендации по построению беседы родителей с подростком по темепрофессионального самоопределения.- Так же даны рекомендации классному руководителю и сделаны заключения погрупповым диагностикам.Психолого-педагогического сопровождения выпускников в период подготовки кэкзаменам.Одной из важнейших задач школы на современном этапе является необходимостьрешения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, изменениях в егоструктуре и содержании.Системность работы педагога-психолога по выявлению, проработке возникающих уучеников трудностей на разных этапах обучения и есть залог успешной психологическойподготовки к сдаче выпускных экзаменов.Содержание работы с родителями учащихся 11 классов:1.Родительские собрания по темам:- «Как помочь ребенку в подготовке к экзаменам»- «Эмоциональное состояние родителей и их реакция на стрессовые жизненныеситуации»2.Индивидуальное консультирование родителей.Содержание работы с учащимися 11 классов:1.Тренинговые занятия по выработке индивидуальных стратегий подготовки к ЕГЭ:- Как готовиться к экзаменам.- Тренинговое занятие «Путь к успеху», «Мой успех, моя сила - в уверенности»- Практикум «Стратегии уменьшения эмоционального напряжения», «Экзамен безстресса»2.Индивидуальное консультирование учащихся.2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе сограниченными возможностями здоровья и инвалидовПсихолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основаниизаявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).Необходимым условием являются рекомендации ТПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся сограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложнуюжизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом),регламентируются локальными нормативными актами, реализуются преимущественно вовнеурочной деятельности.Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителейадминистрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешностикомплексного сопровождения и поддержки подростков.Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником (на основе договорана оказание медицинских услуг с детской поликлиникой).Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностямиздоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельностьсоциального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья,соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательнойсреды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической иинформационно-просветительской работы по 325защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и
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интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогамикласса, в случае необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законнымипредставителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защитеправ детей.Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службыобразовательной организации. Педагогу-психологу проводит занятия по комплексному изучению иразвитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним изнаправлений деятельности педагога- психолога на данном уровне обучения являетсяпсихологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основныенаправления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии икоррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализациии расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике,направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся сограниченными возможностями здоровья.Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную иинформационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и родителями повопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, являетсяпсихологопедагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является внутришкольнойформой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ,положение и регламент работы, которой разрабатывается образовательной организациейсамостоятельно и утверждается локальным актом.В состав ППк входят следующие специалисты (при их наличии в школе): педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, а также представитель администрации.Его цель - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ ишкольников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической,специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций пообучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программыобучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержанияучебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвиженияшкольников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективыв программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные иконфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержкиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальныхусловий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- методических,материально-технических, информационных.МБОУ «СОШ №15» при отсутствии необходимых условий (кадровых,материальнотехнических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексногопсихолого - социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:медицинскими учреждениями; образовательными организациями, реализующими адаптированныеосновные образовательные программы, и др.Этапы реализации программыКоррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресностьсоздают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностейразвития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценкаобразовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
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обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительскаядеятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательныйпроцесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специальногосопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемойкатегории детей.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствиясозданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программособым образовательным потребностям ребёнка.Этапрегуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс ипроцесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условийи форм обучения, методов и приёмов работы.Механизм реализации программы№ Мероприятия Сроки1 Формирование банка данных детей с ОВЗ, проживающих на территориишколы, находящихся на домашнем обучении по медицинскимпоказателям, и детей, относящихся к категории «необучаемые», изучениеих потребностей в получении услуг в сфере образования.

Март

2 Обновление банка данных детей с ОВЗ, уже обучающихся в школе и вновьприбывших в учебном году Сентябрь
3 Анализ личностного и познавательного развития детей с ОВЗ Сентябрь4 Организация ПМП сопровождения детей с ОВЗ.Разработка индивидуальных планов работы с детьми с ОВЗ, в соответствиисо специальными образовательными потребностями, индивидуальнымиособенностями учащихся, а так же рекомендациями индивидуальнойпрограммы реабилитации каждого ребенка.

Сентябрь

5 Организация дистанционного обучения через сайт школы, электроннуюпочту, через использование программы skype для детей с ОВЗ, в том числедля детей на очной форме обучения, временно отсутствующих в школе поболезни

Втечениегода
6 Привлечение детей с ОВЗ, в т.ч. учащихся на дому, к классным, школьным,внешкольным мероприятиям.Организация и работа службы волонтеров для посещения детей с ОВЗ надому.Организация и проведение индивидуально-групповых занятий сучащимися с ОВЗ.

Втечениегода

7 Проведение дистанционных олимпиад по школьным предметам для детей сОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении на дому. Проведениеконсультаций для родителей (законных представителей) детей с ОВЗ повопросам социализации, информирование об организациях, занимающихсяреабилитацией детей-инвалидов. Проведение консультаций для родителей(законных представителей)

Втечениегода
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единуюстратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной испециальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников.Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочнойдеятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом урокеучитель-предметник ставит и решает коррекционно- развивающие задачи. Содержание учебногоматериала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностейобучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьникамиосуществляется с помощью специальных методов и приемов.Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочнойдеятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционнойнаправленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и ихфизиологических потребностей.Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается вовзаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительногообразования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог,тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательнойорганизации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательнымиорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность.Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различнымиорганизациями: медицинскими учреждениями; образовательными организациями,реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. на основаниидоговора о взаимодействии.

детей с ОВЗ по вопросам дистанционного обучения. Профориентационнаяработа с детьми с ОВЗ. Приглашение специалистов из ЦЗН г. Славгородадля определения профессиональной направленности детей с ОВЗ
8 Проведение круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам обучения,психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и для ихродителей.

Втечениегода9 Анализ работы с детьми с ОВЗ всеми участниками учебного процесса,коррекция результатов и определение дальнейшей перспективы развитияребенкаАнализ соответствия созданных условий и выбранныхкоррекционноразвивающих и образовательных программ особымобразовательным потребностям ребёнка.

Май

Описание специальных условий обученияНаправления Характеристика созданных условий для реализации программыКадровоеобеспечение В штатном расписании имеются ставка педагога-психолога Педагоги раз втри года проходят курсы повышения квалификации Специалисты ППкрегулярно посещают городские семинары по тематике работы службысопровожденияМатериальнотехническоеобеспечение
Материально-техническая база включает оборудованный всемнеобходимым кабинеты, реализующие программы по предметам учебногоплана, оборудованные компьютером и проектором, кабинет информатики,физики, химии, спортивный зал.Программно- При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники,
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основнойобразовательной программы среднего общего образования, корректировка коррекционныхмероприятийМониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основнойобразовательной программы среднего общего образования, корректировку коррекционныхмероприятий осуществляет психолого-педагогический консилиум школы (по итогам полугодия).Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального планакоррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, дает рекомендации дляследующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированныхпедагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленностиучебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей,повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья,нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденцийэмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве ссемьей ученика.Мониторинговая деятельность предполагает:-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальныхкоррекционно-развивающих программ;-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья иинвалидамиПрограмма коррекционной работы предусматривает выполнение требованийпредъявляемых к результатам ФГОС СОО.Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровнесреднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональномуобразованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствованиеличностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит

методическое рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочиепрограммы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план всоответствии с нормативно-правовой базой, программы дляиндивидуальной и групповой коррекционной работы, программы длявнеурочной деятельности.Психологопедагогическоеобеспечение
Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии.Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей сОВЗ. Организация регулярной работы ППк. Использование педагогамисовременных педагогических технологий.

Организационноеобеспечение Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам обучения,ориентированных на особые образовательные потребности детей.Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развитияи трудностей обученияКонтроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм
Информационноеобеспечение Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляетсяинформация о работе специалистов социально-психологической службы.Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику.
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Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основнойобразовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от ихиндивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, атакже успешности проведенной коррекционной работы.На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными иобщекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку кпоследующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметныхрезультатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основнаук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету(предметам).Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы наформирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоениясистематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностейобучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточнодифференцированный характер освоения ими предметных результатов.Предметные результаты:- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной

школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговуюаттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательныхорганизациях разного уровня.__________________________________________________________Личностные результаты Метапредметные результаты
- сформированная мотивация к труду;- ответственное отношение к выполнениюзаданий;- адекватная самооценка и оценкаокружающих людей;- сформированный самоконтроль на основеразвития эмоциональных и волевых качеств;- умение вести диалог с разными людьми,достигать в нем взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для ихдостижения;- понимание ценностей здорового ибезопасного образа жизни, наличиепотребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;- понимание и неприятие вредных привычек(курения, употребления алкоголя, наркотиков);- осознанный выбор будущей профессии иадекватная оценка собственных возможностейпо реализации жизненных планов;- ответственное отношение к созданию семьина основе осмысленного принятия ценностейсемейной жизни.

- продуктивное общение ивзаимодействие в процессе совместнойдеятельности, согласование позиции с другимиучастниками деятельности, эффективноеразрешение и предотвращение конфликтов;- овладение навыками познавательной,учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем;- самостоятельное (при необходимости -с помощью) нахождение способов решенияпрактических задач, применения различныхметодов познания;- ориентирование в различныхисточниках информации, самостоятельное илис помощью;- критическое оценивание иинтерпретация информации из различныхисточников;- овладение языковыми средствами,умениями их адекватного использования вцелях общения, устного и письменногопредставления смысловой программывысказывания, ее оформления;- определение назначения и функцийразличных социальных институтов

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечиваютвозможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональнойдеятельности школьников с ОВЗ.
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учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной вцелом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоциональноволевыхвозможностях;- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементовинтегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗобразовательных программ среднего общего образования.Выпускники с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний —единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого,старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность,имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговойаттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие частьобразовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные изобразовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ3.1. Учебный план среднего общего образованияУчебный план разработан на основании следующих нормативных документов:- Федеральный закон от 29 декабря 2014г. №273ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования" (с изменениями и дополнениями);- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования кусловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);- Устава МБОУ «Семеновская СОШ»;- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ№15»; - программы развития МБОУ «Семеновская СОШ».Учебный план состоит из двух частей: обязательной, которая определяет состав учебныхпредметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение и частиформируемой участниками образовательных отношений, которая включает в себя как часыучебного плана, так и часы внеурочной деятельности обучающихся. Важной формой работыученика и учителя являются индивидуальная работа над проектом, отражающим движениестаршеклассника в освоении содержания и формы исследования. Результаты выполнения такогопроекта отражают сформированность предметных знаний и УУД.Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на увеличениеучебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, с цельюусиления предметных областей обязательной части, формирования познавательного интересаобучающихся и реализации индивидуальных потребностей обучающихся.Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда засчет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полноучитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия дляобразования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами инамерениями в отношении продолжения образования.Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 классе -нормативный срок освоения образовательных программ. Обучение учащихся 10 -11 классов осуществляется по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного годадля 10 классов составляет 35 учебных недель, для 11 класса - 34. Продолжительность урокасоставляет 40 минут.Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: полугодовая и годовая.
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Она подразделяется на: аттестацию по итогам полугодий (полугодовуюаттестацию), осуществляемую по текущим отметкам, полученным обучающимися в течениеполугодия; аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). Годовая промежуточнаяаттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, ипредставляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций.Индивидуальный проект - обязательно входит в учебные планы профилей.Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности обучающихся, выполняетсяобучающимся 10-х классов в течение одного года в рамках учебного времени, специальноотведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в видезавершенного учебного исследования или разработанного учебного проекта.Задача индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструированиясоциального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.Учебный план среднего общего образования (недельный)а) универсальный профиль (углубленное изучение математики, физики)Предметнаяобласть Учебный предмет Уровеньизученияпредмета
Количествочасов 10клсса

Количествочасов 11класс
Русский язык и Русский язык Б* 1 1литература Литература Б* 3 3Родной язык и Родной язык Бродная литература Родная литература Б 1 1Иностранные языки Иностранный язык Б* 3 3Общественные История Б* 2 2науки Обществознание Б 2 2География Б 1 1
Математика иинформатика Математика: алгебра иначала математическогоанализа, геометрия

У* 8 8

Информатика Б 1 1Естественные науки Физика У 5 5Химия Б 1 1Биология Б 1 1Астрономия Б 1



Приложение №13.2. Календарный учебный графикГодовой календарный учебный график МБОУ «Семеновская СОШ» является одним изосновных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждениясоставляют:- Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;333- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б* 3 3
Основы безопасностижизнедеятельности Б* 1 1

Индивидуальный проект Э* 2Итого 36 33Часть, формируемая участниками 1 4
образовательных отношенийИтого часов 37 37б) универсальный профиль(углубленное изучение русского языка, права)Предметнаяобласть Учебный предмет Уровеньизученияпредмета

Количествочасов 10 Количествочасов 11

Русский язык илитература
Русский язык У* 3 3Литература Б* 3 3

Родной язык и роднаялитература
Родной язык Б 1Родная литература Б 1Иностранные языки Иностранный язык Б* 3 3Общественные

науки
История Б* 2 2Право У 2 2Обществознание Б 2 2География Б 1 1

Математика иинформатика Математика: алгебра иначала математическогоанализа, геометрия
Б* 4,5 4,5

Информатика Б 1 1Естественные науки Физика Б 2 2Химия Б 2 2Биология Б 1 1Астрономия Б 1
Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б* 3 3
Основы безопасностижизнедеятельности Б* 1 1

Индивидуальный проект Э* 2Итого 34,5 31,5
Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 2,5 5,5
Итого часов 37 37
* Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. Учебныйплан МБОУ «СОШ№15» на текущий учебный год представлен в
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образования;- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях.СанПиН 2.4.2.2821-10;- Устав МБОУ «Семеновская СОШ»;- Лицензия.1. Начало учебного года:- 1 сентябряОкончание учебного года:Не позднее 31 мая11 класс - 25 маяПродолжительность учебного года10 классы - до 35 недель11 класс - 34 неделиПродолжительность обучения по четвертям:I четверть - сентябрь, октябрь за исключением каникулярного времениII четверть - ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времениIIIчетверть - январь, февраль, март за исключением каникулярного времениIVчетверть - апрель, май за исключением каникулярного времениПродолжительность каникулОсенние, зимние, весенние каникулы продолжительностью не менее 30 календарныхдней.

Продолжительность уроков - 40 минут
Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя полугодия, не позднее

последних двух дней в полугодии, года.
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.

Календарный учебный график МБОУ «Семеновская СОШ» на текущий
учебный год представлен в Приложение №23.3. План внеурочной деятельности.В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднегообщего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего

Режим работы средней школы10, 11 классы - шестидневная учебная неделя Регламентирование учебного процесса научебный год.Четверть Продолжительность Дата начала и конца четверти
1 четверть Не менее 7 учебных недель конкретизируется в календарном учебномграфике на текущий учебный год2 четверть Не менее 7 учебных недель
3 четверть Не менее 10 учебных недель
4 четверть Не менее 7 учебных недель
Продолжительность каникул в течение учебного годаОсенние Не менее 30 дней Дата начала и конца четверти
Зимние конкретизируется в календарном учебном
Весенние графике на текущий учебный год
Летние Не менее 8 недель
Г рафик проведения внеурочной деятельностиСмена Промежуток времени
1 смена с 15-00
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образования реализуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочнуюдеятельность.План внеурочной деятельности составлен на основе основной образовательной программысреднего общего образования МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №15» в соответствиисо следующими нормативно-правовыми документами:• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;• Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучиинаселения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от12.05.2016г.);• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р;• Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»;• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебныхпланов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общегообразования»;• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября2009 №413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственногообразовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;• Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесенииизменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начальногообщего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказомМинистерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»;• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общего образования;• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.№03-296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введенииФГОС общего образования».План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №15» обеспечивает реализацию требованийФедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования иопределяет максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательнойпрограммы.Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенкомпланируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет
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расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходитобразовательная деятельность.Задачи внеурочной деятельности:• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различнымвидам деятельности;• оказать помощь в самоопределении;• создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочнойдеятельности;• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;• расширить рамки общения с социумом;• воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:• реализация внутришкольных программы специальных курсов, секций и кружков;• деятельность ученических сообществ школы;• традиционные мероприятия воспитательной системы школы;• классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей;• мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организациипроектной деятельности учащихся и т.д.);• школьные мероприятия, мероприятия и конкурсные программы учрежденийдополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта города;• деятельность в рамках сотрудничества с образовательными организациями города ибизнес сообществами
Организация внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальныхособенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных иэтнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются потребности, интересыобучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников.Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 45минутногоперерыва, в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузкипо внеурочной деятельности.Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение годанеравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамкахинициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используетсязначительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).Для недопущения перегрузки обучающихся используется частичный перенос образовательнойнагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 8 до 30 человек.Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Организациявнеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями - предметниками.Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:спортивнооздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное;общекультурное.Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочнойдеятельности: ФормыВиды
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Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивными залами(большим и малым) со спортивным инвентарем для школьников, спортивной площадкой,музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, а также кабинетами, оборудованнымикомпьютерной техникой, интерактивными досками.
Содержание внеурочной деятельностиПлан внеурочной деятельности реализуется через:- программы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметныекружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметампрограммы средней школы);- программы деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в томчисле ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношескихобщественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движенияшкольников»);- план воспитательных мероприятий школы.
Содержание плана внеурочной деятельностиКоличество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения наэтапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательнойнагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количествачасов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузкиобучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочнуюдеятельность, на периоды каникул.На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучияобучающегося еженедельно до 1 часа.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющейвнеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданскойидентичности и таких компетенций, как:- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе сучетом правовых норм, установленных российским законодательством;- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой иобщественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественнозначимой совместной деятельности.Организация жизни ученических сообществ происходит:- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочнойдеятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношескихобщественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьнымтрадициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,благотворительных организаций;- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, вблагоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями иобъединениями.Формат организации деятельности ученических сообществ предполагает:- существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий поинтересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;- деление учебного года на два полугодовых цикла;- практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб),могут

Познавательная
деятельность

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы,исследовательская практика обучающихся.Образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсииФакультативные занятияНаучное общество учащихсяИнтеллектуальные игрыКонференцииОлимпиадыИнтеллектуальные марафоны Предметные недели
Художественное
творчество

Занятия объединений художественной направленностиХудожественные выставкиФестивалиСпектаклиХудожественные акции школьников в окружающем школу социумеПроблемноценностноеобщение
Этические беседыДеятельность органа ученического самоуправления «Советстаршеклассников»Ситуационные классные часы Групповая проблемная работаПроблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов

Досуговоразвлекательнаядеятельность(досуговоеобщение)

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки Концерты,инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и школыДосугово-развлекательные акции школьников в окружающем школусоциуме (благотворительные концерты, гастроли школьнойсамодеятельности и т.п.)
Игровая
деятельность

Игра с ролевой акцентуацией Игра с деловой акцентуацией Социальномоделирующая игра
Трудовая(производственная)деятельность

Кружки технического творчества, домашних ремесел.Трудовые десанты, акцииДетская производственная бригада под руководством взрослого Детско-взрослое образовательное производствоСпортивнооздоровительнаядеятельность
Спортивные секцииШкольные спортивные турниры, состязания и оздоровительные акцииСпортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающемшколу социуме

Туристско-краеведческаядеятельность
Образовательная экскурсия, туристическая поездка Туристско-краеведческая экспедиция Поисково-краеведческая экспедицияШкольный музей
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- Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностейобучающегося в таких сферах, как:
- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованиюв рамках осуществления жизненных планов);- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку кпатриотическому служению);- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общениюсо сверстниками, старшими и младшими);- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности ксемейной жизни);- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включаетподготовку личности к общественной жизни);- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественнойкультуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности ктрудовой деятельности).План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школыпри участии родительской и ученической общественности. Источником этого раздела планавнеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием(федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественногосударственногоуправления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов ипедагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При подготовкеи проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов однойпараллели или сообщества всех 10-11-х классов) предусматривается вовлечение в активнуюдеятельность максимально большего числа обучающихся.По решению родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей планвнеурочной деятельности в образовательной организации представлен инвариантным компонентом(Программа внеурочной деятельности «Мир Детства»)
Программа «Мир Детства» реализуется классным руководителем. В рамках

данной программы выделяются модули по направлениям воспитательной работы:
- модуль «Я - патриот, я - гражданин!» - правовое воспитание, нравственное

воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, воспитание семейных ценностей;
- модуль «Здоровое поколение» - формирование основ безопасности здорового

образа жизни, экологическое воспитание, профилактические мероприятия;
- модуль «Школьный календарь событий» - духовно-нравственное,

культурологическое, эстетическое, трудовое воспитание, развитие коммуникативной
культуры, социо- и медиакультурного взаимодействия;

- модуль «Профилактика травматизма, ПДД» - профилактические мероприятия по
травматизму и ПДД;

- модуль по профориентации «Профессиональный компас»;
- модуль «Жить здорово!» - работа в направлении жизнестойкости.
Программа реализуются по всем пяти направлениям внеурочной деятельности, на

изучение каждого модуля установлено общее количество часов в год, при реализации
используется нелинейное расписание.

Внеурочная деятельность по выбору учащихсяВ соответствии с требованиями федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, внеурочная деятельность в 10 классах можетосуществляться по всем предметам, входящим в учебный план и реализовываться по 5-ти
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направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному,общекультурному общеинтеллектуальному.Внеурочная деятельность организуется в сотрудничестве с организациями, социальнымипартнерами школы, с учреждениями культуры, общественными организациями.

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияУкомплектованность МБОУ «Семеновская СОШ» г. Славгорода педагогическими,руководящими и иными работниками.Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, определенных основной образовательной программой основного общего образования,способными к инновационной профессиональной деятельности.Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационныехарактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностейруководителей, специалистов и служащих.Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены

Социокультурное взаимодействие школы№ Социальные партнеры Формы взаимодействия
1 Центр творчества детей и молодежи Тематические праздники Творческиеконкурсы, смотры, выставки Совместныеконцерты, выступления учащихся.Социальное проектирование Ученическоесамоуправление
2 ДЮСШ Занятия обучающихся в в спортивных секцияхСпортивные соревнования ЗанятияЮноармейского отряда
3 Библиотеки города Информационное сопровождение учебногопроцессаВстречи-беседы со знаменитостями Обучение
4 Городской краеведческий музей Обучение обучающихсяУчастие в художественных выставкахСмотр-конкурсы, фестивалиПознавательные и общекультурныеэкскурсииДостопримечательности города5 Производственные предприятия иучреждения профессиональногообразования города, вузы

Учебные и познавательные экскурсииПрофориентационная работа Конкурсы,конференции, олимпиады6 Городской дом культуры Посещение спектаклей, концертов
7 Комиссия по деламнесовершеннолетних и защите правКомитет образования администрациигорода СлавгородаЦентр занятости населенияГИБДДМЧСЦентральная районная больница

сотрудничество в рамках профилактическойработы по безопасности движения, акции,беседы, совместные мероприятия, конкурсы;совместная профилактическая работа в рамкахпрофилактической работы поправонарушениям участие команды школы вконкурсных мероприятиях, посещениепожарной части
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должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные ПриказомМинистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 №761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадровогопотенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификацииработниковРуководительобразовательногоучреждения
Обеспечивает системнуюобразовательную иадминистративнохозяйственнуюработу организации,осуществляющейобразовательную деятельность.

Высшее профессиональноеобразование по направлениямподготовки «Государственное имуниципальное управление»,«Менеджмент», «Управлениеперсоналом» и стаж работы напедагогических должностях не менее 5лет, или высшее профессиональноеобразование и дополнительноепрофессиональное образование вобласти государственного имуниципального управления илименеджмента и экономики и стажработы на педагогических илируководящих должностях не менее 5лет.

Заместительруководителя(заместители по УВРи ВР)

Координирует работупреподавателей, воспитателей,разрабатывает учебно-методическую документацию.

Учитель Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся,способствует формированиюобщей культуры личности,социализации, осознанноговыбора и освоенияобразовательных программ.

Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование понаправлению подготовки«Образование и педагогика» или вобласти, соответствующейпреподаваемому предмету, без
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предъявления требований к стажуработы, либо высшеепрофессиональное образование илисреднее профессиональное образованиеи дополнительное профессиональноеобразование по направлениюдеятельности в образовательномучреждении без предъявлениятребований к стажу работы.
Психолог Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, направленную насохранение психического,соматического и социальногоблагополучия обучающихся.

Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика и психология»без предъявления требований к стажуработы либо высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование идополнительное профессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика и психология»без предъявления требований к стажуработы.

Социальный
педагог

Осуществляет комплексмероприятий по воспитанию,образованию, развитию исоциальной защите личности вучреждениях, организациях ипо месту жительства учащихся.

Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование по направлениямподготовки «Образование ипедагогика», «Социальная педагогика»без предъявления требований к стажуработы.
Учитель,осуществляющийлогопедическую идефектологическуюработу с детьми ОВЗи детьми инвалидами

Осуществляет работу,направленную намаксимальную коррекциюнедостатков в развитии уобучающихся

Высшее профессиональное образованиев области дефектологии безпредъявления требований к стажуработы

Библиотекарь Обеспечивает доступобучающихся кинформационным ресурсам,участвует в их духовно -нравственном воспитании,профориентации исоциализации, содействуетформированиюинформационнойкомпетентности обучающихся.

Высшее или среднее профессиональноеобразование по специальности«Библиотечноинформационнаядеятельность».

Бухгалтер Выполняет работу по Бухгалтер II категории: высшее
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ведению бухгалтерскогоучета имущества,обязательств ихозяйственных операцийпрофессиональное(экономическое)образование безпредъявления требованийк стажу работы илисреднеепрофессиональное

(экономическое) образование и стажработы в должности бухгалтера неменее 3 лет. Бухгалтер: среднеепрофессиональное(экономическое)образование без предъявлениятребований к стажу работы илиспециальная подготовка поустановленной программе и стажработы по учету и контролю не менее3 лет.

МБОУ «Семеновская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программойобразовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный переченьдолжностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления,а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации,служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационномсправочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования».Требования к кадровым условиям включают:- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими ииными работниками;- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;- непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу основного общегообразования.В школы созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогов.Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификацииадминистративных и педагогических работников с учетом прохождения курсов повышенияквалификации по ФГОС. Согласно ст. 47. П.5 п.п.2.5. Федерального закона от 29 декабря 2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники должныполучать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогическойдеятельности не реже чем один раз в три года.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст.49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, сучетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категорииодин раз в пять лет. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливаетсяфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, посогласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового потенциала МБОУ «Семеновская СОШ» является обеспечение в соответствии сновыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Приэтом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должныопережать темпы модернизации системы образования. Непрерывность профессиональногоразвития педагогических работников школы, реализующей основную образовательнуюпрограмму основного общего образования, должна обеспечиваться освоением имидополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в три года вобразовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного видаобразовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационныхобщеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционныхобразовательных технологий.В МБОУ «Семеновская СОШ» создаются условия для оказания постояннойнаучнотеоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников,по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования,использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведениякомплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса иэффективности инноваций. Реализуется график непрерывного повышения квалификациипедагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемойдолжности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных имуниципальных образовательных учреждений».«Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников» представлен в Приложение №4.Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников —профессиональная готовность к реализации ФГОС:• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в системуценностей современного образования;• принятие идеологии ФГОС общего образования;• освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС.В школе созданы условия для оказания постоянной научно - теоретической,методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросамреализации ООП ООО, использования инновационного опыта других образовательныхучреждений, проведения мониторинговых исследований результатов образовательного процессаи эффективности инноваций. В Школе создана система методической работы, обеспечивающаясопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ООПООО в соответствии с требованиями ФГОС.3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммыТребованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основнойобразовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательногопроцесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом спецификивозрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода измладшего школьного возраста в подростковый;• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса;• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
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психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программыосновного общего образованияФинансово-экономические условия реализации основной образовательной программыосновного общего образования:—обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатногообщедоступного основного общего образования;—обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;—обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программыосновного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса,включая внеурочную деятельность;—отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основнойобразовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основногообщего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихконституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объёмдействующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказаниюобразовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов общего образования. Функции и полномочия учредителяосуществляет комитет по образованию. Задание Учредителя обеспечивает соответствиепоказателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размераминаправляемых на эти цели средств бюджета. Формирование муниципального задания пооказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном (соответственнопринадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 годав случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случаеутверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможнымуточнением при составлении проекта бюджета. Финансовое обеспечение муниципальногозадания Учредителя по реализации основной образовательной программы основного общегообразования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативноеподушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения средствна реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного ибесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровнеобразовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактическисложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.Формирование фонда оплаты трудаШколы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый год,определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количествомобучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в Планефинансово-хозяйственной деятельности Школы.В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работниковшколы: • фонд оплаты труда Школы;• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную платуруководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательныйпроцесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70,74% отобщего объёма фонда оплаты труда;• заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностнойоклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного истимулирующего характера;
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату трудапедагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяетсяПорядком установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ работникамМБОУ «Семеновская СОШ».В Порядке установления стимулирующих выплат за качествовыполняемых работ работникам определены критерии и показатели результативности и качества,разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамикаучебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;использование учителями современных педагогических технологий, в том числездоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передовогопедагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. Распределениемстимулирующей части фонда оплаты труда занимается экспертный совет.Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общегообразования школа:1)проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта покаждой позиции;2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализацииООП; 4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочнойдеятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программуобразовательного учреждения.3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммыКритериальными источниками оценки учебно-материального обеспеченияобразовательного процесса являются требования Стандарта. В соответствии с требованиямиФГОС в школе оборудованы:• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогическихработников;• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории имастерские;• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранностькнижного фонда;•спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивнымоборудованием и инвентарём;• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;• медицинский и процедурный кабинет;• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;• гардеробы, санузлы.Помещения частично обеспечены комплектами оборудования для реализациипредметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярскиепринадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём:4 кабинета русского языка и литературы,3 кабинета математики,2 кабинета иностранного языка,2 кабинета истории и обществознания,1 кабинет музыки,1 кабинет ОБЖ,1 кабинет географии,
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1 кабинет информатики,1 кабинет физики (с лаборантской),1 кабинет химии (с лаборантской),1 кабинет биологии (с лаборантской),1 кабинет обслуживающего труда,1 спортивный зал (большой и малый зал),8 кабинетов начальных классов,библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда.Административные и служебные помещения: кабинет директора,кабинет заместителей директора по УВР,кабинет заместителя директора по ВР,кабинет секретаря,кабинет педагога-психолога,медицинский кабинет,столовая,учительская,гардероб,служебные помещения для технического персонала.3.3.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы среднего общего образованияВ соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условияреализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваютсясовременной информационно-образовательной средой. Под информационнообразовательнойсредой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основеразнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формированиетворческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательногопроцесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применениеминформационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службподдержки применения ИКТ. Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующейиерархией: единая информационно-образовательная среда страны;единая информационно-образовательная среда Алтайского края;информационно-образовательная среда образовательного учреждения;предметная информационно-образовательная среда;Основными элементами ИОС являются:информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;информационно-образовательные ресурсы Интернета;вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,делопроизводство, кадры и т. д.).Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиями обеспечивает использование ИКТ:в учебной деятельности;во внеурочной деятельности;в исследовательской и проектной деятельности;при измерении, контроле и оценке результатов образования;в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие МБОУ «СОШ№15» с другими организациями социальной сферы и органами управления.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
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обеспечивает возможность:реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;использования средств орфографического и синтаксического контроля русскоготекста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствамитекстового редактора;записи и обработки изображения; переноса информации с нецифровых носителей вцифровую среду;создания и использования диаграмм различных видов;вывода информации на бумагу;информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;поиска и получения информации;использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных;включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебноголабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включаяопределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов иявлений; проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);обеспечения доступа в школьной библиотеке, учебной и художественной литературе,коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике длятиражирования учебных и методических материалов;проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организациисценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещениеми мультимедиасопровождением.Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса для реализации образовательной программы по Русскомуязыку. Родному языку:
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Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса для реализации образовательной программы по Литературе.Родной литературе:Русская литератураРусский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, былины).Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров).Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, комедияД.И. Фонвизина «Недоросль», «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, повестьН.М. Карамзина «Бедная Лиза».Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; комедияА.С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина» «Пиковая дама» «Маленькиетрагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина;лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова; лирика поэтовпушкинской поры; повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель»,комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения впрозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы В.М.Гаршина, А.П. Чехова.Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г.Паустовского; произведения А.С. Грина, М.М. Пришвина; поэма «Василий Теркин» А.Т.Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ«Матренин двор» А.И.Солженицына.Зарубежная литература«Илиада» и «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; роман«Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедии «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. Шекспира;комедии Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. Шиллера, Э.Т.А. Гофмана, Дж. Г.Байрона, П. Мериме, О. Генри, Д. Лондона; сказка «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери.Реализация программ среднего общего образования.Русская литература XIX века: драма «Гроза» А.Н. Островского; роман «Обломов» И.А.Гончарова; роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева; лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета;

Наименования объектов и средств материально-технического обеспеченияI Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по литературе2 Авторские программы по русскому языку3 Методические пособия по русскому языку для учителя4 Справочно-энциклопедическая литература (словари)5 Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классовII Печатные пособия1 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языкуIII Информационно-коммуникционные средства1 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,лицензионное программное обеспечениеIV Технические средства обучения1 Экран (навесной)2 Мультимедийный проектор3 Компьютер4 МФУ5 Сетевой фильтр-удлинительV Специализированная учебная мебель1 Компьютерный стол2 Шкаф секционный
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произведения А.К. Толстого; лирика и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова;произведения Н.С. Лескова; «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина; роман«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого;рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова.Русская литература XX века: лирика и рассказы И.А. Бунина; пьеса «На дне» М.Горького; поэзия конца XIX - начала XX вв.; лирика и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; лирика ипоэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; лирика и поэмы С.А. Есенина; лирика М.И.Цветаевой, О.Э. Мандельштама; лирика и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; лирика и роман«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака; романы «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова; произведения А.П. Платонова; роман-эпопея «Тихий Дон» М.А. Шолохова; лирикаА.Т. Твардовского, повесть «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына; проза, поэзия,драматургия второй половины XX века; литература народов России._________________________Наименования объектов и средств материально-технического обеспеченияI Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по литературе2 Художественная литература3 Методические пособия по литературе для учителя4 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов ипроч.)II Информационно-коммуникционные средства1 Портреты писателей (русских и зарубежных)2 Демонстрационные материалы по литературе3 Электронные средства обученияIII Экранно-звуковые пособия1 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе2 Видеофильмы учебные по литературеIV Технические средства обучения1 Экран (навесной)2 Мультимедийный проектор3 Компьютер4 МФУV Специализированная учебная мебель1 Компьютерный стол2 Шкаф секционный
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по иностранному языку:__________________________________Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Печатные пособия1 Стандарт основного общего образования по иностранному языку2 Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому, немецкому,рекомендованные или допущенные МО РФ3 Двуязычные словари4 Авторские рабочие программы и УМК, которые используются для изучения
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иностранного языка5 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)6 Алфавит (настенная таблица) - демонстрационный вариант7 Произносительная таблица8 Флаги стран(ы) изучаемого языка9 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельныхдостопримечательностей стран изучаемого языка10 Таблицы демонстрационные11 Таблицы раздаточные12 Карты13 Портреты иностранных писателейII Информационно-коммуникционные средства1 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,лицензионное программное обеспечение) для кабинета иностранного язык2 Видеофильмы учебные по иностранному языкуIII Технические средства обучения (ТСО)1 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка2 Интерактивный программно-аппаратный комплексIV Учебно-практическое оборудование1 Акустическая система для аудитории2 МФУ3 Мультимедийный проектор4 Компьютер5 ПроекторV Учебно-практическое оборудование1 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепленияпостеров и таблиц2 Экспозиционный экран (на штативе или навесной)3 Сетевой фильтр-удлинительМатериально-техническое обеспечение образовательного процесса дляреализации образовательной программы по математике:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по математике2 Авторские программы по курсам математики3 Методические пособия для учителяII Печатные пособия1 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов2 Портреты выдающихся деятелей математикиIII Информационно-коммуникционные средства1 Электронные средства обучения для кабинета математикиIV Технические средства обучения1 Интерактивный программно-аппаратный комплекс2 Мультимедийный компьютер3 Принтер, МФУ4 Экран навеснойV Учебно-практическое оборудование1 Комплект чертежных инструментов классных2 Метр демонстрационный
3 Механическая рулетка4 Набор деревянных геометрических телVI Специализированная учебная мебель1 Компьютерный стол2 Шкаф секционный для хранения оборудования3 Шкаф для хранения учебных пособий
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по информатике: ________________________________________Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по информатике2 Авторские рабочие программы по информатике3 Методические пособия для учителя4 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.)II Информационно-коммуникционные средства1 Программные средства2 Операционная система3 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).4 Программа-архиватор5 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программуразработки презентаций, электронные таблицы.6 Мультимедиа проигрыватель7 Браузер8 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования.9 Система программирования.10 Клавиатурный тренажер.11 Экранно-звуковые пособия12 Персональный компьютер - рабочее место учителя13 Сервер14 Источник бесперебойного питания15 Комплект сетевого оборудования16 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по Истории России. Всеобщей истории:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по математике2 Авторские программы по курсам истории3 Методические пособия для учителяII Технические средства обучения1 Компьютер2 Мультимедиапроектор3 Экран навеснойIII Учебно-практическое оборудование1 Аудиторная доскаIV Специализированная учебная мебель1 Компьютерный стол
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по обществознанию:______________________________________Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по математике2 Авторские программы по курсам обществознания3 Методические пособия для учителяII Печатные пособия1 Комплект «Государственные символы Российской Федерации»III Технические средства обучения1 Компьютер2 Мультимедиапроектор3 Экран навеснойIV Учебно-практическое оборудование1 Аудиторная доска
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по географии: ___________________________________________Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт общего образования по географии2 Авторские учебные программы по курсам географии основной школы3 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)II Печатные пособия1 Карты мира2 Климатическая3 Климатические пояса и области4 Народы5 Политическая6 Природные зоны7 Физическая8 Физическая полушарий9 Карты материков, их частей и океанов10 Австралия и Океания (физическая карта)11 Африка (политическая карта)12 Африка (социально-экономическая)13 Африка (физическая карта)14 Евразия (политическая карта)15 Евразия (физическая карта)16 Европа (политическая карта)17 Зарубежная Европа (социально-экономическая)18 Северная Америка (физическая карта)19 Южная Америка (физическая карта)20 Карты России21 Административная22 Европейский Юг России (комплексная карта)23 Машиностроение и металлообработка24 Почвенная25 Северо-Запад России (комплексная карта)26 Топливная промышленность
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27 Физическая28 Центральная Россия (комплексная карта)III Технические средства обучения1 Ноутбук2 Мультимедийная доска3 МультимедиапроекторIV Учебно-практическое оборудование1 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. наместности)2 Компас ученический3 Глобус Земли физический (масштаб 1:30000000)4 Натуральные объекты5 Коллекции6 Коллекция горных пород и минераловV Специализированная учебная мебель1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по физике: ______________________________________________Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарты основного общего образования.2 Методическое пособие для учителя3 Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике4 Авторские рабочие программы по курсам физикиII Печатные пособия1 Тематические таблицы по физике.2 Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономовIII Информационно-коммуникативные средства1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам
IV Технические средства обучения1 Доска2 Экран навесной3 Персональный компьютер4 Мультимедийный компьютер5 Проектор
Перечень лабораторного оборудованияНаименования объектов и средств материально-технического обеспеченияI Демонстрационное оборудование и приборы1 Барометр-анероид2 Блок питания регулируемый3 Весы технические с разновесами4 Груз наборный5 Динамометр демонстрационный6 Манометр жидкостной демонстрационный7 Метр демонстрационный8 Микроскоп демонстрационный9 Насос вакуумный Комовского10 Столик подъемный
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Штатив демонстрационный физический _______________________________Приборы демонстрационные. Механика_____________________________Набор демонстрационный по механическим явлениям ___________________Набор демонстрационный по динамике вращательного движения__________Набор демонстрационный по механическим колебаниям _________________Набор демонстрационный волновых явлений___________________________Ведерко Архимеда__________________________________________________Маятник Максвелла ________________________________________________Набор тел равного объема ___________________________________________Набор тел равной массы_____________________________________________Прибор для демонстрации атмосферного давления ______________________Призма наклоняющаяся с отвесом ____________________________________Рычаг демонстрационный____________________________________________Сосуды сообщающиеся______________________________________________Стакан отливной демонстрационный__________________________________Трубка Ньютона ___________________________________________________Шар Паскаля ______________________________________________________Приборы демонстрационные. Молекулярная физика__________________Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениямНабор демонстрационный по газовым законам__________________________Набор капилляров__________________________________________________Трубка для демонстрации конвекции в жидкости________________________Цилиндры свинцовые со стругом _____________________________________Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волныВысоковольтный источник___________________________________________Камертоны на резонансных ящиках ___________________________________Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойствэлектромагнитных волн _____________________________________________Комплект проводов_________________________________________________Магнит дугообразный_______________________________________________Магнит полосовой демонстрационный_________________________________Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов__________Набор демонстрационный по полупроводникам_________________________Набор демонстрационный по постоянному току_________________________Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме _____________Набор демонстрационный по электродинамике _________________________Набор для демонстрации магнитных полей_____________________________Набор для демонстрации электрических полей__________________________Трансформатор учебный ____________________________________________Палочка стеклянная_________________________________________________Палочка эбонитовая ________________________________________________Прибор Ленца _____________________________________________________Стрелки магнитные на штативах______________________________________Султан электростатический__________________________________________Штативы изолирующие _____________________________________________Электромагнит разборный___________________________________________Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика ____________Набор демонстрационный по геометрической оптике ____________________Набор демонстрационный по волновой оптике__________________________Спектроскоп двухтрубный___________________________________________
4 Набор спектральных трубок с источником питания5 Установка для изучения фотоэффекта6 Набор демонстрационный по постоянной ПланкаVI Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы,наборы для эксперимента, инструменты)1 Цифровая лаборатория по физике для ученика2 Комплект для лабораторного практикума по оптике3 Комплект для лабораторного практикума по механике4 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по химии: _______________________________________________Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по химии2 Авторские рабочие программы по разделам химии3 Методические пособия для учителяII Печатные пособия1 Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)III Технические средства обучения1 Компьютер мультимедийный2 Мультимедийный проектор3 Экран проекционный4 Демонстрационное оборудование и приборы эксперимента5 Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный6 Набор для составления объемных моделей молекулIV Специализированная мебель1 Стол письменный для учителя2 Стол препараторский (в лаборантской)3 Стул для учителя - 2 шт. (в кабинете и лаборантской)4 Стол компьютерный5 Шкафы секционные для хранения оборудования, таблиц6 Раковина-мойка - 1 шт.7 Доска для сушки посуды8 Шкаф вытяжной9 Стенды экспозиционные
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по биологии ____________________________________Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Авторские рабочие программы2 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)II Печатные пособия1 Справочные пособия по генетике, ботанике2 Научно-популярная литература по экологии, ботанике3 Книга для учителя по зоологии, общей биологии4 Таблицы по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии, общей биологииIII Учебно-практическое и лабораторное оборудование:1 Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: биологическая

микролаборатория, цифровой микроскоп2 Модели остеологические: скелет человека разборный, комплект моделей скелетовпозвоночных животных3 Набор объемных моделей органов человека и животных4 Микропрепараты: набор по анатомии и физиологии, набор по ботанике, набор позоологии, набор по общей биологии5 Комплект гербариев с электронным пособием6 Комплект моделей скелетов позвоночных животных7 Набор моделей органов человека и животных8 Коллекция семян9 Коллекция вредителей важнейших сельскохозяйственных культур10 Коллекция вредителей леса11 Гербарий по ботанике, общей биологии12 Наборы муляжных плодов по общей биологии13 Коллекция голосеменных растений14 Динамические пособия: демонстрирующие законы Г.Менделя, деление клетки15 Рельефные модели по ботанике, зоологии, анатомииМатериально-техническое обеспечение образовательного процесса для
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реализации образовательной программы по основы безопасности жизнедеятельности:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Авторские рабочие программы по ОБЖ2 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)II Печатные пособия1 Текст Военной присяги2 Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова3 Индивидуальные средства защиты4 Приборы радиационной разведки5 Оказание первой медицинской помощи6 Гражданская оборонаIII Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)1 Ноутбук2 Проектор переносной3 Экран на штативе4 Компас5 Бинт марлевый 10х156 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)7 Вата компрессная (пачка по 50 г.)8 Жгут кровоостанавливающий резиновый9 Косынка перевязочная10 Ножницы для перевязочного материала (прямые)11 Повязка большая стерильная12 Шприц-тюбик одноразового пользования13 Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м14 Противогаз15 Общезащитный комплект16 Респиратор17 Ватно-марлевая повязка
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса дляреализации образовательной программы по искусству (музыка):Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки)II Технические средства обучения (ТСО)1 Пианино2 Музыкальный центр3 Ноутбук4 Акустическая система для аудитории5 Телевизор6 DVD-проигрыватель
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса дляреализации образовательной программы по искусство (изобразительное искусство):Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Авторские программы по изобразительному искусству2 Учебно-методические комплекты к программе по выбранной в качестве основной дляпроведения уроков изобразительного искусства3 Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного искусства)
II Технические средства обучения (ТСО)1 Ноутбук переносной2 Мультимедиа проектор переносной3 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для креплениятаблиц и репродукций4 Экран на штативе переноснойIII Модели и натурный фонд1 Керамические изделия (вазы, кринки и др.)2 Драпировки
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса дляреализации образовательной программы по технологии:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по технологии2 Рабочие программы по направлениям технологии3 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8 класса4 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)II Технические средства обучения1 НоутбукIII Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование1 Аптечка2 Очки защитные3 Набор для выпиливания лобзиком4 Набор столярных инструментов школьный5 Наборы сверл по дереву и металлу6 Стусло поворотное7 Верстак слесарный в комплекте
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8 Набор напильников школьный9 Ножницы по металлу рычажные10 Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий11 Электроинструменты и оборудование для шлифования поверхностей12 Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов (роспуск, фугование)13 Устройство защитного отключения электрооборудования14 Сантехнические установочные изделия15 Лабораторно-технологическое оборудование16 Коллекции по волокнам и тканям17 Доска гладильная18 Манекен подростковый размер (размер 36 - 44)19 Машина швейная20 Набор игл для швейной машины21 Ножницы универсальные22 Оверлок23 Утюг с пароувлажнителем24 Зеркало для примерок25 Ширма примерочная26 Аптечка первой помощи.27 Электроплита с духовкой28 Холодильник29 Микроволновая печь30 Миксер31 Чайник электрический32 Комплект столовых приборов33 Набор кухонных ножей34 Набор разделочных досок35 Набор посуды для приготовления пищи36 Набор приборов для приготовления пищи37 Сервиз столовый на 6 персон.38 Сервиз чайный на 6 персон39 ТеркаIV Специализированная мебель и системы хранения1 Доска настенная2 Стол учителя
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по физической культуре: _________________________________Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Авторские рабочие программы по физической культуре2 Методические издания по физической культуре для учителейII Технические средства обучения1 НоутбукIII Учебно-практическое оборудование1 Щит баскетбольный2 Скамья гимнастическая3 Канат4 Конь гимнастический5 Лыжный комплект (лыжи пластик, ботинки утепленные, палки, крепление)
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6 Мат гимнастический7 Мостик гимнастический8 Перекладина9 Стол для тенниса10 Метболы 1 кг.11 Метболы 2 кг.12 Мяч баскетбольный13 Мяч гимнастический14 Мяч для метания15 Мяч футбольный16 Обруч17 Мяч волейбольный18 Палка гимнастическая19 Свисток20 Граната спортивная21 Канат для перетягивания22 Кольцо баскетбольное23 Мяч для настольного тенниса24 Планка для прыжков25 Ракетка д/настольного тенниса26 Сетка волейбольная27 Сетка для настольного тенниса28 Скакалка29 Стойка для прыжков
Школой определены необходимые меры, направленные на материально-техническое
обеспечение и приведение информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями
Стандарта в срок до 2020 года: ежегодно производится расчет расходов на текущий год на
приобретение материальных запасов для учебного процесса, библиотечного фонда.
Учебно-методическое обеспечение среднего общего образования№ Автор/авторский коллектив Наименованиеучебника Класс Наименовани еиздателя (ей) Методические и оценочныематериалыМетодические

материалы
ФондоценочныхматериаловРусский язык и литература (предметная область) Русский язык (учебный предмет)

1 Н.Г. Гольцова,И.В. Шамшин,М.А.Мищерина
Русский язык(базовыйуровень)

10-11 Русское слово Авторскаяпрограмма1) Программакурса «Русскийязык» 10-11классы(базовыйуровень). Н.Г.Гольцова.Русское слово.2 В.В. Бабайцева Русский язык илитература.Русский язык
10-11 Дрофа Методическиепособия1) Рабочая
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(углубленныйуровень) программа клинии УМК В.В.Бабайцевой«Русский язык(углубленныйуровень)» 1011классы. В.В.Бабайцева.Дрофа.2)Методическоепособие кучебнику«Русский языки литература.10-11 класс»(углубленныйуровень). В.В.Бабайцева,Л.Д.Беднарская,О.А.Сальникова.Дрофа.
Литература (учебный предмет)1 С.А. Зинин,В.И. Сахаров Литература 10 Русское слово Авторскаяпрограмма1) Рабочаяпрограмма кучебникам С.А.Зинина, В.И.Сахарова«Литература.10 класс»(базовыйуровень). Л.Н.Гороховская.Русское слово.2 С.А. Зинин,В.А. Чалмаев Литература 11 Русское слово АвторскаяпрограммаРабочаяпрограмма кучебникам С.А.Зинина, В.А.Чалмаева«Литература.11 класс»(базовыйуровень). Л.Н.Гороховская.Русское слово.Иностранные языки(образовательная Иностранный язык(учебный предмет'

область)
1 О.В.Афанасьева, Английский

язык
10 Дрофа Методическиепособия 1) Рабочаятетрадь. О.В.
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Математика и информатика (предметная область)Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (учебныйпредмет)

И.В. Михеева,К.М. Баринова

2

О.В.Афанасьева,И.В.Михеева,К.М.Баранова

Английскийязык Дрофа11

Методические 1) Рабочаяпособия тетрадь. О.В.1) Рабочая Афанасьева,программа по И.В.английскому Михеева,языку 10-11 К.М.класс. О.В. Баранова.Афанасьева, Дрофа.И.В. Михееваи 2) Лексико-
др. Дрофа. грамматическ2) Книга для ий практикумучителя. О.В. «АнглийскийАфанасьева, язык». О.В.И.В. Михеева, Афанасьева,К.М. Баранова. И.В.Дрофа. Михеева,К.М.Баранова.Дрофа.

1) Рабочая Афанасьева,программа по И.В.английскому Михеева,языку 10-11 К.М.класс. О.В. Баранова.Афанасьева, Дрофа.И.В. Михееваи 2) Лексико-
др. Дрофа. грамматическ2) Книга для ийучителя. О.В. практикум.Афанасьева, О.В.И.В. Михеева, Афанасьева,К.М. Баранова. И.В.Дрофа. Михеева,К.М.Баранова.Дрофа.

1 А.Г.Мордкович,П.В.Семенов

Алгебра иначаламатематического анализа в 2хчастях(профильныйуровень)

Мнемозина
10

Алгебраи началаматематического анализа(базовыйуровень)

ДрофаГ.К.Муравин,О.В.Муравина
10

Авторская 1)программа Контрольные1) Рабочие работы. В.И.программы. Глизбург.О.В.Муравина. Мнемозина.
Дрофа. 2)Методические Самостоятельпособия ные работы.1) Л.А.Методическое Александровапособие для . Мнемозина.учителя. А.Г.Мордкович,П.В. Семенов.Мнемозина.2)Методическоепособие к
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учебнику Г.К.Муравина, О.В.Муравиной«Математика:алгебра иначаламатематического анализа,геометрия».Г.К. Муравин,О.В. Муравина.Дрофа.2 А.Г.Мордкович, П.В.Семенов

Г.К.Муравин,О.В.Муравина

Алгебра иначаламатематического анализа в 2хчастях(профильныйуровень)
Алгебра иначаламатематического анализа(базовыйуровень)

11

11

Мнемозина

Дрофа

Авторскаяпрограмма1) Программы.Алгебра иначаламатематического анализа. 1011классы. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.Мнемозина.Методическиепособия1)Методическоепособие кучебнику Г.К.Муравина, О.В.Муравиной«Математика:алгебра иначаламатематического анализа,геометрия».Г.К. Муравин,О.В. Муравина.Дрофа.

1)Контрольныеработы. В.И.Глизбург.Мнемозина.2)Самостоятельные работы.Л.А.Александрова. Мнемозина.

Геометрия (учебный предмет)1 Л.С. Атанасян,В.Ф.Бутузов идр.
Математика:
геометрия

10 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Сборникпримерныхрабочихпрограмм«Геометрия.10-11 классы».ТА.Бурмистрова.Просвещение.Методическиепособия1) Поурочныеразработки.

1) Задачи погеометрии.Пособие дляучащихся. 711классы. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский.Просвещение.2) Рабочаятетрадь. В.Ф.Бутузов,Ю.А.Глазков, И.И.Юдина.

С.М. Саакян,В.Ф. Бутузов.Просвещение.
Просвещение.3)Дидактические материалы.Б.Г. Зив.Просвещение.3) Геометрия.Готовимся кЕГЭ. В.Н.Литвиненко.Просвещение.2 Л.С. Атанасян,В.Ф.Бутузов идр.

Геометрия 11 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Сборникпримерныхрабочихпрограмм«Геометрия.10-11 классы».Т.А.Бурмистрова.Просвещение.Методическиепособия1) Поурочныеразработки.С.М. Саакян,В.Ф. Бутузов.Просвещение.

1) Задачи погеометрии.Пособие дляучащихся. 711классы.Б.Г. Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский.Просвещение.2) Рабочаятетрадь. В.Ф.Бутузов,Ю.А.Глазков, И.И.Юдина.Просвещение.3)Дидактические материалы.Б.Г. Зив.Просвещение.3) Геометрия.Готовимся кЕГЭ. В.Н.Литвиненко.Просвещение.
Информатика и ИКТ (учебный предмет)1 И.Г. Семакин,Е.К. Хеннер,Т.Ю. Шеина

Информатика 10 БИНОМ Авторскаяпрограмма1) Рабочаяпрограмма.Информатика10-11 класс. И.Г.Семакин.БИНОМ2)Методическоепособие. М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова.БИНОМ.

1)Задачник-практикум.И.Г. Семакин,Е.К. Хенер.БИНОМ.

2 И.Г. Семакин,Е.К. Хеннер,Т.Ю. Шеина
Информатика 11 БИНОМ Авторскаяпрограмма1) Рабочаяпрограмма.

1)Задачник-практикум.И.Г. Семакин,Е.К. Хенер.
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Информатика10-11 класс.И.Г. Семакин.БИНОМ 2)Методическоепособие. М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова.БИНОМ.

БИНОМ.

Общественно-научные предметы (предметная область) История (учебный предмет)
1 А.Н. Сахаров,Н.В. Загладин

Н.В. Загладин,Ю.А. Петров

История сдревнейшихвремен доконца XIX века(часть I).

История.Конец XIX -начало XXIвека (часть II).

10-11 Русское слово Авторскаяпрограмма1) Примерная рабочаяпрограмма.Л.А. Пашкина.Русское слово.Методическиепособия1)Методическоепособие кучебнику А.Н.Сахарова, Н.В.Загладина«История. Сдревнейшихвремен доконца XIXвека». И.А.Ермакова.Русское слово.2)Методическоепособие кучебнику Н.В.Загладина,Ю.А. Петрова«История.Конец XIX -начало XXIвека. Базовыйуровень». Л.А.Пашкина.Русское слово.
Обществознание (учебный предмет)1 Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова идр.

Обществознани
е

10 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Примерныерабочиепрограммы«Обществознание»предметной

1) Тетрадь-тренажер. О.А.Котова, Т.Е.Лискова.Просвещение.2) Школьныйсловарь. Л.Н.Боголюбова,
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линииучебников подредакцией Л.Н.Боголюбова.А.Ю.Лазебникова,Н.И.Городецкая,Е.Л.Рутковская.Просвещение. 2)Поурочныеразработки. Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова идр.Просвещение.

Ю.И.Аверьянова.Просвещение.

2 Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова идр

Обществознани
е

11 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Примерные рабочиепрограммы«Обществознание»предметнойлинииучебников подредакцией Л.Н.Боголюбова.А.Ю.Лазебникова,Н.И.Городецкая,Е.Л.Рутковская.Просвещение.2) Поурочные разработки.Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова идр.Просвещение.

1) Тетрадь-тренажер. О.А.Котова, Т.Е.Лискова.Просвещение.2) Школьныйсловарь. Л.Н.Боголюбова,Ю.И.Аверьянова.Просвещение.

Право (учебный предмет)1 Е.А. Певцова Право. Основыправовойкультуры
10 Русское слово Авторскаяпрограмма1) Программакурса «Право.Основыправовойкультуры»(базовый иуглубленный
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уровни). Е.А.Певцова.Русское слово.Методическиепособия 1)Методическоепособие. В.М.Сапогов.Русское слово.
2 Е.А. Певцова Право. Основыправовойкультуры

11 Русское слово Авторскаяпрограмма1) Программакурса «Право.Основыправовойкультуры»(базовый иуглубленныйуровни). Е.А.Певцова.Русское слово.МетодическиепособияМетодическоепособие. В.М.Сапогов.Русское слово.География (учебный предмет)1 В.П.Максаковский География 1011 10 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Сборникпримерныхрабочихпрограмм.География.Предметныелинии В.П.Максаковского. 10-11 классы.Просвещение.Методическиепособия1)Методическиерекомендации.В.П.Максаковский,Д.В. Заяц.Просвещение.

1) Рабочаятетрадь. В.П.Максаковского.Просвещение.2) Контурныекарты 10-11кл. А.Е.Козаренко.Просвещение.3) Атлас 1011классы. А.Е.Козаренко.Просвещение.

Естественно-научные предметы (предметная область) Физика (учебный предмет)
1 Г.Я. Мякишев,М.А. Петрова идр.

Физика(базовыйуровень)
10 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Рабочиепрограммы.

1) Контрользнаний,умений инавыков



349

Предметнаялинияучебниковсерии «Физика.Классическийкурс» 10-11классы. А.В.Шаталина.Просвещение.

учащихся 1011классов. В.А.Заботин, В.Н.Комиссаров.Просвещение.

2 О.Ф. Кабардин,В.А. Орлов,Э.Е. Эвенчик идр.
Физика(углубленныйуровень)

10 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Рабочиепрограммы.Предметнаялинияучебников подредакцией А.А.Пинского, О.Ф.Кабардина. 1011классы.Просвещение.3 Г.Я. Мякишев,М.А. Петрова идр.
Физика(базовыйуровень)

11 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Рабочиепрограммы.Предметнаялинияучебниковсерии «Физика.Классическийкурс» 10-11классы. А.В.Шаталина.Просвещение.

1) Контрользнаний,умений инавыковучащихся1011 классов.В.А. Заботин,В.Н.Комиссаров.Просвещение.

4 О.Ф. Кабардин,A. Т.Глазунов,B. А.Орлов и др.

Физика(углубленныйуровень)
11 Просвещение АвторскаяпрограммаРабочиепрограммы.Предметнаялинияучебников подредакцией А.А.Пинского, О.Ф.Кабардина. 1011классы.Просвещение.Астрономия (учебный предмет)1 В.М. Чаругин Астрономия 10 Просвещение МетодическиепособияМетодическоепособие 10-11классы. Подред. В.М.Чаругина.Просвещение.

1) Тетрадь-практикум.Е.В.Кондакова,В.М.Чаругин.Просвещение.2) Задачник.
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ОС.Угольников.Просвещение.Химия (учебный предмет)1 ОС.Габриелян Химия 10 Дрофа Авторскаяпрограмма1) Рабочиепрограммы кУМК ОС.Габриеляна.Т.Д.Гамбурцева.Дрофа.

1)Контрольны еипроверочны еработы. ОС.Габриелян,П.Н.Березкин,А.А.Ушакова.Дрофа.
2 ОС.Габриелян Химия 11 Дрофа Авторскаяпрограмма1) Рабочиепрограммы кУМК ОС.Габриеляна.Т.Д.Гамбурцева.Дрофа.

1)Контрольны еипроверочны еработы. ОС.Габриелян,П.Н.Березкин,А.А.Ушакова.Дрофа.
Биология (учебныйп редмет)
1 A. А.Каменский,Е.А.Крискунов,B. В.Пасечник

Биология.Общаябиология
10-11 Дрофа Авторскаяпрограмма1) Рабочиепрограммы.Биология 10-11класс. И.Б.Мозгунова, Г.М.Пальдяева.Дрофа.Методическиепособия1)Методическоепособие. В.В.Пасечник, Г.Г.Щвецов.Дрофа.

1) Рабочаятетрадь. В.В.Пасечник, ГГ.Швецов.Дрофа.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (образовательнаяобласть) Основы безопасности жизнедеятельности (предметный курс)1 В.Н. Латчук,B. В.Марков,C. К.Миронов, С.Н.Вангородский

Основыбезопасностижизнедеятельности

10 Дрофа Авторскаяпрограмма1) Рабочаяпрограмма.«Основы

1) Тетрадь дляоценкикачествазнаний. В.Н.Латчук, С.К.
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Просвещение

безопасностижизнедеятельности (базовыйуровень)». В.Н.Латчук, С.К.Миронов, и др.Дрофа.Методическиепособия1)Методическоепособие. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, М.А.Ульянова.Дрофа.

Миронов.Дрофа.2) Рабочаятетрадь. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, ТВ.Бурдакова.Дрофа.

2 В.Н. Латчук,B. В.Марков,C. К.Миронов

Основыбезопасностижизнедеятельности

11 Дрофа Авторскаяпрограмма1) Рабочаяпрограмма.«Основыбезопасностижизнедеятельности (базовыйуровень)». В.Н.Латчук, С.К.Миронов, и др.Дрофа.Методическиепособия1)Методическоепособие. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, М.А.Ульянова.Дрофа.

1) Тетрадьдля оценкикачествазнаний. В.Н.Латчук, С.К.Миронов.Дрофа.2) Рабочаятетрадь. В.Н.Латчук, С.К.Миронов,Т.В.Бурдакова.Дрофа.

Физическая культура (учебный предмет)1 В.И. Лях Физическая
культура

10-11 Просвещение Авторскаяпрограмма1) Рабочиепрограммыпредметнойлинииучебников В.И.Ляха 10-11классы. В.И.Лях.Просвещение.Методическиепособия1)Методическиерекомендации10-11 классы.В.И. Лях.

1) Тестовыйконтроль 1011классы. В.И.Лях.Просвещение.
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Учебно-методическое обеспечение среднего общего образования в 2019-2020 учебном годуМБОУ «Семеновская СОШ» представлен в Приложение №5.
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с основной образовательной программой среднего общего образованияСистема условий реализации ООП образовательной организации базируется нарезультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей ипрогностической работы, включающей:- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования;- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачамосновной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетомпотребностей всех участников образовательных отношений;- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихсяусловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможныхпартнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточныхэтапов разработанного графика (дорожной карты).
3.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основнойобразовательной программы основного среднего образования образовательной организацииявляется создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность,способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье ижизнь. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитываюторганизационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другимисубъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОССОО и выстроенную в ООП образовательной организации.Одним из механизмов повышения качества образования является системагосударственно-общественного управления, характерными чертами которой являются совместнаядеятельность государственных и общественных структур по управлению образовательнымиорганизациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласованиепроектов решений с представителями общественности; делегирование части властныхполномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересыопределенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешениявозникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественнымиструктурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут бытьпривлечены различные участники образовательных отношений.
3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системыусловийНаправлениямероприятий Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый

результатОрганизационно еинормативное Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовкигимназии к введению ФГОС СОО
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обеспечениевведенияФГОС СОО
Приведениенормативной правовойбазы школы с учетомизменений, принятых нарегиональном ифедеральном уровне, всоответствие стребованиями ФГОСCOO

Постоянно Директор Нормативноправовоесопровождениеобразовательног опроцесса ФГОСCOO Внесениеизменений идополнений вдокументы,регламентирую щиедеятельностьшколы

Разработкагодовогокалендарногоучебногографика, планавнеурочнойдеятельности,рабочихпрограммвнеурочных,курсов,дисциплин имодулей,положения оборганизациитекущей иитоговой оценкидостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоения ООП.

Май -августежегодно
Зам.директорапо УВР и ВР,учителя-предметники

Проектирование пед.процесса школы сучетом требованийФГОС ШО ивыявленныхнедочетов

Определениепрограммнометодическогообеспечения наследующий учебный год

Апрель -майежегодно
Зам.директорапо УВР Список ПМО

Разработкаучебного планашколы с учетомметодическихрекомендаций,нормативныхтребований исоциальногозапросародителей

Май -августежегодно
Зам.директорапо УВР Утвержденныйучебный план
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обучающихся
Разработка иреализациямоделейвзаимодействияучрежденияобщегообразования идополнительного образованиядетей,обеспечивающи хорганизациювнеурочнойдеятельности

Май - августежегодно Директор,заместителидиректора
Договора овзаимодействиипо реализацииобразовательно йпрограммы

Корректировкаосновнойобразовательнойпрограммы

По меренеобходимости
Директор,заместителидиректора

Скорректирован аосновнаяобразовательнаяпрограммаОрганизация ипроведениеобщественныхслушаний пообсуждениюизмененийвнесенных вобразовательну юпрограмму

По меренеобходимости
Директор Решение обутверждении илидоработке ОП

Разработка иреализациясистемымониторингаобразовательных потребностейобучающихся иродителей поиспользованиючасоввариативнойчасти учебногоплана ивнеурочнойдеятельности

Февраль -мартежегодно
Зам.директора,классныеруководители

Формированиезапроса поиспользованиючасоввариативнойчасти учебногоплана

Анализимеющихся в ОУусловий иресурсногообеспеченияреализацииобразовательны хпрограмм

Март - майежегодно
Администрация Оценка ОУшколы с учетомтребований
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3.6. Осуществление контроля по формированию необходимой системы условийреализации ООП СООКонтроль за состоянием системы условий реализации основной образовательнойпрограммы сренего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценкикачества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующихусловий реализации образовательной программы.Реализация основной образовательной программы среднего общего образования требуетпостроения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно -педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения,воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательнойдеятельности.Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в формевнутришкольного контроля (далее - ВШК), мониторинга образовательной деятельности и условийее осуществления.ВШК является формой эффективного управления качеством образования в школе,основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и конкурентоспособностиобразовательной организации. Одним из инструментов ВШК процедура установлениясоответствия фактических и планируемых результатов. Материалы ВШК используются в рамкахВСОКО в части контроля образовательных достижений обучающихся (результаты итоговойаттестации обучающихся, результаты текущего и промежуточного контроля успеваемостиобучающихся, результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.,состояние материально-технической базы, в том числе оснащенность кабинетов и мастерских,состояние кадрового ресурса и др.Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронногомониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образованияи науки Российской Федерации. Результатом реализации ООП СОО должно стать повышениекачества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем созданиясовременных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда.Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образованияпедагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатамсоциологического опроса.

СОО всоответствии стребованиямиФГОСКомплектованиебиблиотеки УМКпо всемпредметамучебного плана

постоянно Зав. библиотекой Наличиеутвержденногоспискаучебников

Контроль системы условий реализации ООП СОО№ Объект контроля Ответственный Периодичность1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта1.1 Анализ правовых актов РФ, локальныхактов регламентирующих реализациюФГОС СОО и внесение изменений вООП СОО

Директор, заместителидиректора по УВР,ВР
Ежегодно

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта2.1 Качество кадрового обеспеченияреализации ФГОС СОО Директор, заместителидиректора по УВР, ВР Ежегодно(август)
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2.2 Исполнение плана - графикаповышения квалификациипедагогических и руководящихработников школы

Заместители директора поУВР Ежегодно

2.3 Реализация плана методической работыпо реализации ФГОС СОО Директор, заместителидиректора по УВР, ВР Ежегодно (май)
3. Контроль психолого - педагогических условий реализации Стандарта3.1 Качество реализации основныхнаправлений деятельности ППМС -службы

Заместители директора поУВР, ВР Ежегодно (май)

3.2 Качество реализации системымониторинга образовательныхпотребностей обучающихся иродителей (законных представителей)по использованию часов вариативнойчасти учебного плана и внеурочнойдеятельности

Заместители директора поУВР, ВР Ежегодно(февраль - март)

4. Контроль финансовых условий реализации Стандарта4.1 Выделение объема расходов,необходимых для реализации ООПСОО и достижения планируемыхрезультатов

Директор, главныйбухгалтер, заместителидиректора по УВР, ВР
Ежегодно(сентябрь)

4.2 Наличие локальных актоврегламентирующих установлениезаработной платы работников школы, втом числе стимулирующих надбавок идоплат, порядка и размерапремирования

Директор, заместителидиректора по УВР,ВР
Ежегодно(август)

5. Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта5.1 Качество информационных материалови образовательных ресурсовобеспечивающих реализацию ФГОССОО

Директор, заместителидиректора по УВР, ВР Ежегодно(апрель)

5.2 Соответствие УМК по всем предметамучебного плана Федеральному перечнюучебников
заместители директора поУВР Ежегодно(февраль)

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта6.1 Наличие необходимого материально -технического оснащения дляреализации ФГОС СОО
Директор, Заместительдиректора по УВР,библиотекарь, заведующийхозяйством

1 раз в год (август)

Направления и периодичность контроля системы условийНаправление Ответственный по должности Периодичность
Нормативное обеспечение введенияСтандарта Директор, заместителидиректора по УР, ВР 1 раз в год
Финансовое обеспечение введенияСтандарта

Директор 1 раз в год
Организационное обеспечение введенияСтандарта Заместители директора по УР,ВР 1 раз в год
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Кадровое обеспечение введения Стандарта Директор, зам. директора поУР 1 раз в год
Информационное обеспечение введенияСтандарта Директор, заместителидиректора по УР, ВР 1 раз в год
Материально-техническое обеспечениевведения Стандарта Заместитель директора по УР,зам. директора по АХЧ 1 раз в год

Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программуДата внесенияизменений
Содержание Реквизиты

документа Подпись лица,внёсшего запись



358



359


		2022-10-25T19:58:37+0700
	Лисина Светлана Сергеевна




