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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №107» (далее - ООП СОО) разработана на 

основе следующих нормативно- правовых документов и материалов: 

 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 утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 

года), 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного 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 основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего 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 «Средняя общеобразовательная школа №107». 

ООП СОО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 

получении среднего общего образования и реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
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состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на получение старшеклассниками современного качественного 

образования, результаты которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в 

личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника Школы»): 
Портрет выпускника средней школы: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
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общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую 

деятельность, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом. Государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 
и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (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); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в 

том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
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 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно- 

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

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

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Основная образовательная программа содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет не более 60%, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
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программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения 

этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по 5-ти направлениям развития 

личности (спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно - 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
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1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
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приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

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

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это 
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предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

 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, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-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 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
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собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного 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; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
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явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

и родной литературы: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной 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; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) – 
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требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской 

Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать 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 целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
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привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

"География" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 
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аспектах экологических проблем. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 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 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

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 курса математики: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 



16  

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 
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средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 
об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 
о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных наук; 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 
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 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 и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; 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, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 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 

освоения учебного предмета: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства, и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, 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 

результатам освоения базового курса физической культуры: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 
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спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
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военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся должны 

обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 
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самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 
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Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

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

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

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

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

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

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг 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, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

 организации и форм представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся 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 
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оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, 

портфолио процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а 

также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается для предметов: Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), Русский язык, Информатика 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 контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно - 

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 

в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
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способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 
Внутренний мониторинг личностных результатов, обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно- 

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных 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 письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности 

 практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий 

 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований, и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный 

проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 10 -

го класса, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно - 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте учащихся 10 классов в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Кроме балльной отметки за выполнение индивидуального проекта, 

предусмотрена система оценки уровня сформированности навыков проектной 

деятельности. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта, 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

Школы, а также, могут входить представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы, 

 оценивание производится на основе критериальной модели. 

 результаты оценивания индивидуального проекта доводятся до сведения 
учащихся. 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

Работа в целом 

свидетельствует о 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 
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знаний и решение 

проблем 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 
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формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной 

программой школы, Положеним о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по 

учебным предметам обязательной части учебного плана. Безотметочная система 

оценивания применяется к курсам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, 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) в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Текущий контроль по курсам и курсам внеурочной деятельности не предусмотрен. 

                   Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего 

уровня, в том числе отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной 

программы и является основанием для решения вопроса о переводе учащегося в 

следующий класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 



29  

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 
               Промежуточная аттестация по курсам («зачет» / «незачет») «зачет» выставляется 
при посещении обучающимися не менее 80% занятий.   

Механизм осуществления промежуточной аттестации. 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 
осваивался обучающимся в срок одного полугодия, 

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 
учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

         Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится 

по всем изучавшимся учебным предметам. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен 

– ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам (Русский язык», «Математика») и предметам 

по выбору обучающихся. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации 

по завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 

класса. 
Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.  Итоговые 

оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, 

выставляются на основе годовой отметки. Основной процедурой итоговой оценки 
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достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые 

отметки в соответствии с правилами математического округления, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10 – 11 

класс. Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), то выдается справка установленного образца. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной 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 деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цель программы развития УУД 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
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действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 
процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

 личностные действия; 

 регулятивные действия; 

 познавательные универсальные действия; 

 коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекцию - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного  
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поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — 

составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт 

различия, соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для 

сравнения, включение в серию, классификации объектов, подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками — 

определение цели, 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 
условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или 

развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание – применение 

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 
2) 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 в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
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развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

структуру задачи, менять некоторые из ее условий. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 
области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды 

позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 
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в ближайшем 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 
существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия, обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определенных 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 группами одноклассников, учителями. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
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исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 
деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 
которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской 

/ проектной работы 

Формируемые универсальные учебные 

действия 
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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 

причинно- следственных 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 учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 умение самостоятельно 

контролировать свое 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. 
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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 
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 понятиям; 

 умение делать выводы и 

умозаключения; 

 умение устанавливать причинно- 

следственные 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 

причинно- следственных 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 

партнѐров, 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. 
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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 полученного образовательного 

продукта. Коммуникативные УУД: 

 умение выражать и доказывать свою 

позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

 умение формулировать собственное 

мнение, аргументировать и координировать 

его с позициями партнѐров в 

сотрудничестве 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 языковых 

средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

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; 
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 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 еѐ 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; 

 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: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

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

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

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

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 
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мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 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 приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, 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 приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 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; 
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 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, 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 приемы 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, проектно- 

исследовательская 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 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; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

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

УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
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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 и 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 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. 

К 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. 
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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. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему плану: 

 тема и краткое описание сути проекта; 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 
сам автор, так и другие люди; 

 ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 
для реализации проекта, а также источники этих ресурсов; 

 ход реализации проекта; 

 риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 
удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). В 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. 
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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 и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 
принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся через АИС «Сетевой регион. Образование». 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе 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: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.1. «Русский язык» (базовый уровень) 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

примерной Программы основного общего образования по русскому языку, 

авторской программы по русскому языку А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой, Н.А. Николиной (М.: Просвещение, 2011) к учебнику Л.М. 

Рыбченковой Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Для реализации программы используется УМК по русскому языку под 

редакцией А.И.Власенкова для 10 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 1) 

осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, способности его 
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адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, го- товности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 2) представление о речевом идеале; 

стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

(полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 

являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к 

общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному 

профилю, подготовка к различным формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  
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3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудио- текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике 

синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
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Содержание предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

  1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и 

письма. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы речевого общения.  

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. 

Адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой информации. Осознанное 

использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации 

общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ 

причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные 
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жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства 

языка.    2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых 

высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Создание письменных высказываний 

разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, 

автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях 

с использованием разных средств аргументации. Наблюдение за 

использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.  

Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм.  

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Оценка точности, 

чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия литературным нормам. Соблюдение норм речевого поведения в 

социально- культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы. Способность осуществлять речевой 

самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными 

способами редактирования текстов. Использование нормативных словарей 

русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 
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1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). Использование этимологических 

словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. Уместное использование правил русского 

речевого эти кета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Примечание   

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  

8 часов  

2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  14 часов  

3 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 2 часа  

4 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  7 часов  

5 ПОВТОРЕНИЕ  4 часа  

 ИТОГО  35 часов  

11 класс «Русский язык» (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

Планируемые метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 11 классе 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. 

Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
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Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от 

других разновидностей современного русского языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи.Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 
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Тематическое планирование 

№ п/п  Наименование разделов и тем количество 

часов 

примеча

ние  

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА 

И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  

6 часов  

2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  11 часов  

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА 

И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

15 часов  

4 ПОВТОРЕНИЕ  3 часов  

 ИТОГО 35 часов  

 

2.1.1. «Литература» (базовый уровень) 

Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы 

предметной линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, 

Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова, 

Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

   Место учебной дисциплины в учебном плане школы: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 

10 классе – 105 часов (3 часа в неделю). 

  В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение 

литературы направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально 

развитого читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных 

художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 

художественной литературе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из 

высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы 

гражданственности и патриотизма, формирующих национально-культурную 

идентичность и способность к межэтническому диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного 

образа, включая основы специальных литературоведческих знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественного 

произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном контексте, 

выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих 

способностей, образного и логического мышления, эмоциональной 

отзывчивости, эстетического вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды 
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высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной 

форме (в том числе в жанре сочинения). 

Планируемые    результаты изучения учебного предмета «Литература» в 

10 классе 

      Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью 

образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, 

процесс изучения данного предмета направлен на достижение основных 

результатов образования, предусмотренных ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 

классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева направлено на 

достижение личностных результатов образования. 

Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, 

обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного 

учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Учитель 

литературы может оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с 

учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу 

школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность 

учеников. 

Личностные результаты СОО по 

ФГОС 

Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

Сформированное уважение к 

русской классической литературе, 

осознание ценности 

художественного наследия русских 

писателей XIX-XX веков как 

неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности 

художественного наследия 

писателей народов России, 

понимание плодотворного характера 

взаимодействия национальных 

культур народов, проживающих на 

территории России, способность 

привести примеры 

взаимообогащающего культурного 

обмена в области художественной 

словесности XIX-XX веков 
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Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностях, 

воплощённых в лучших 

произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, 

готовности к служению Отечеству, 

его защите как одной из высших 

ценностей, последовательно 

утверждавшихся в национальной 

культуре России, в том числе в 

произведениях словесности, 

способность привести примеры 

художественных произведений, 

воспевающих людей долга, 

защитников Отечества. Способность 

демонстрировать знание историко-

литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую 

позицию писателей XIX-XX веков 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

Владение научными основами 

предмета «Литература», в том числе 

историко-литературными и 

теоретико-литературными знаниями 

об основных явлениях литературного 

процесса второй половины XIX- 

начала XX века в контексте 

исторических событий в России (в 

объёме учебной программы курса). 

Способность интерпретировать 

отдельные явления художественной 

словесности второй половины XIX- 

начала XXI века в соответствии с 

современными научными 

представлениями о литературе как 

виде искусства и о русской 

литературе как национально-

культурном феномене (в объёме 

учебной программы курса) 
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Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX- 

начала XXI века, интерпретировать 

проблематику литературных 

произведений этого периода с 

опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, 

формулировать суждения этического 

и философского характера при 

освоении изучаемых литературных 

произведений, воплощать 

собственную нравственно-

эстетическую позицию в форме 

устных и письменных высказываний 

разных жанров, а также различных 

творческих формах (артистических, 

литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.) 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения. Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых 

формах учебной деятельности, 

дискуссиях, учебных диалогах и 

коллективных учебных проектах по 

литературе в соответствии с 

содержанием образования на 

ступени СОО 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Способность осознавать и 

характеризовать нравственные 

ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы 

XIX- начала XXI века, соотносить их 

с собственной жизненной позицией. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

Успешное освоение учебной 

программы по литературе, 

достижение удовлетворительного 

уровня предметных результатов 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной 

образовательной программы, 

отсутствие академической 

задолженности по предмету к этапу 

итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

Способность к эстетическому 

восприятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10-11 
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общественных отношений классах, а также прочитанных 

самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и у других людей, 

умение оказывать первую помощь 

Сформированное представление о 

культуре поведения и соблюдении 

норм человеческого общежития; 

принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни как на уроках, так и во 

внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности 

писателя, литературного критика, 

ученого-литературоведа, понимание 

их роли в общественной жизни (в 

историческом контексте и на 

современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Умение выявлять экологическую 

проблематику в изучаемых и 

прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, 

осознание её места в комплексе 

нравственно-философских проблем, 

освещаемых отечественной 

словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Способность формулировать 

собственное представление о 

ценностях семейной жизни на основе 

прочитанных литературных 

произведений, приводить образы, 

эпизоды в качестве аргументов при 

изложении собственного отношения 

к проблемам создания и 

существования семьи 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на 

ступени СОО являются обязательными для организаций, реализующих 

программы СОО. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 
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темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносное и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определённых частей текста способствуют формированию его общей 

структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 
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- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

название ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой.  

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует 

достижению метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического 

контроля за их формированием связана с указанием предметной области, 

сферы реальной действительности, конкретных специфических объектов, для 

освоения которых применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также 

можно обозначить некоторые специфические средства обучения и характерные 

для данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие 

достижению метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках 

литературы и составлять планы деятельности при выполнении 

самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, 

тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и 

коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других 

участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации 

художественного произведения или оценки литературного явления, историко-

литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач в области изучения литературы XIX-

начала XXI века, применению различных методов познания (изучение 

источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный 

анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие 

издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на 

литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные 

пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения 

других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения 

литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское 

право, научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и 

мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 

журналиста, издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том 

числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений 

художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности 

русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в 

конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, 

дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных 

заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на 

нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания в области изучаемого предмета 

(«Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА (105 часов) 

     ВВЕДЕНИЕ Цели изучения литературы в 10 классе, задачи 

литературоведения как науки. Значение целостного изучения творческого пути 

писателя, роль генетических, диалогических и типологических связей в анализе 

литературного произведения. Краткая характеристика таких научных 

направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историка-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

   СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в 

контексте европейского литературного процесса и общекультурного развития 

европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма, 

стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, 

шекспировской полноте постижения человеческих характеров, христианскому 

гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от 

пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-
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х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в 

литературной критике, отстаивающим противоположные общественные и 

эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм 

как литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX 

ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество 

наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, 

Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе 

Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных 

исторических событий в романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Замысел «Человеческой комедии». Социально-психологический анализ 

современного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле 

«Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа 

произведений, утверждающих способность человека к нравственному воз-

рождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего пси-

хологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного обще-

ства и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих 

мгновений, «уловить современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное свое-

образие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в 

котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев фило-

софского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести о тра-

гическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте 

традиций русской литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической 

позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности 

непримиримых общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с 

«Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной 

Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева 

над произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения 

Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до 

известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и 

слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и 

Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, 

его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. 
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Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры 

героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых 

единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. 

Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный 

подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному 

народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е 

годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и 

его прототип, творческая история, проблематика литературного 

произведения, система образов, авторская позиция и средства её выражения в 

эпическом произведении, трагическое в искусстве 

Николай Гаврилович Чернышевский 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические 

воззрения Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 

своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 

революционного движения. Художественная специфика произведения: 

композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы 

персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль 

«новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на 

вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной 

солидарности. Утопическое изображение общества, будущего в четвёртом сне 

Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов 

писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, 

иносказание 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Наблюдения писателя и результат его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и са-

мобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художе-

ственного мира романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его 

роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей 

Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной 

душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление 

лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 

Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о 

романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, 

бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл 

сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской 

критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 
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типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет 

и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная 

деталь. Художественная интерпретация, литературно-критическая 

интерпретация произведения. 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ  
Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 
Островского.Исторические и семейные истоки художественной 
индивидуальности драматурга. Проблематика и художественное своеобразие 
комедий Островского «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», 
созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 
«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». 
Расширение тематического диапазона его драм. 
Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская 

трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое 

состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. Общенацио-

нальный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. 

Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ 

главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности 

трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—

1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка 

«Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма 

«Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик героев 

пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль 

Островского в создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: 

комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы 

развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. 

Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её выражения. 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ  
Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего 

рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, 

философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская 

проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, 
природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и 
ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в 
забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бед-
ные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не 
понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 
былое...»). 
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные 

истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества 

поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, 

её биографическое и философское содержание. Трагические противоречия 

бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды 

поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях 

Тютчева. 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор)  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. 

Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 
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способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы 

народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и 

юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мы-

тарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая 

ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного 

подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери 

гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического 

призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. По-

этическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и на-

блюдательность поэта при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской 

души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в 

поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: 

открытый выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба 

всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история про-

изведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в 

художественном мире произведения. Проблема завершённости-незавер-

шённости. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные пред-

ставления странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счаст-

ливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна 

Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа образа 

другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, 

но неизбежное утверждение народной Правды. 

 «Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних 

лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. 

Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. 

Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ  

Биография и творческий путь Фета. 
«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», 
«Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 
стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я 
тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», 

«Вечер». 
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Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли 

защитника «чистого искусства», философские основания житейской и эсте-

тической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жиз-

неутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, 

его важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрес- 

сионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная 

лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в 

поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная 

лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

Импрессионизм в искусстве и литературе. 
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ  
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его 

страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная 

защита им интересов русской литературы. 
«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во 
мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики 
мои...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...». 
Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. 

К. Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической 

литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», 

«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических 

балладах и стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. 

Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и 

«Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы 

Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раз-

думья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем 

житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный 

жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира 

как виды комического. Литературная маска. 
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы 

раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глупов- ской 

истории», понимаемой как история народа, отступившего от христианских 

заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа- 

хроники, место произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», 

«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок 

писателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их 

идейно-художественное своеобразие. 
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Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, 

опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ  
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. 

Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военноинженерном 

училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки 

романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- утопистов. 

Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, 

гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового 

взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов 

Достоевского в «Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, 

жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богобор-

ческий смысл теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с 

трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина 

психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Рас-

кольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном 

возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа 

главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». 

Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в ро-

мане «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-

философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 

современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифо-

нических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения 

внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, 

пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 
ВЕКА  

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества 

на западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути 

русской истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных 

западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах 

«Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 

произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 

современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков 

журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их 

полемики с журналом «Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. 
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Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической 

позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. 

Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал 

писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка род-

ственного тепла и доброты, сформировавшая душевный склад писателя. 

Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете, и 

попытка начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и 

самоанализом, отразившееся в дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о 

духовном становлении человека. 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия 

писателя во время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений 

писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ 

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие 

произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим 

эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь 

ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно 

глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, 

изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и 

толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и 

общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных 

образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 

года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный 

путь, авторское отношение к героям. Художественное значение подробного 

психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», 

таящая возможности бесконечного обновления, нравственного 

совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её 

особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его 

полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов 

общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль 

семейную». Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, 

распада духовных связей между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы фило-

софского учения, с позиции которого писатель разворачивает критику совре-

менных ему общественных институтов: церкви, государства, собственности и 

семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к 

догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа 

«Воскресение». 



71  

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 

Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ 

героя, характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом 

произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ  
Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую 
пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации на-
чинающего писателя, его конфликт с революционно-демократическими кру-
гами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Свое-
образие общественно-политической позиции Лескова. 
Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского 

народа. Трагический финал произведения и вера автора в торжество 

христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему 

народной судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его 

художественная одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная 

широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и 

совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Ле-

скова.  

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое 

начало в литературе. 
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX 
ВЕКА  

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях 

новые явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его дра-

матургии, пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль 

Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в 

новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в 

которой древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное 

истолкование и становится ироническим вызовом современному буржуазному 

обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ  
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского 

стиля, основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдер-

жанностью, недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые 

ему в семье. Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 

комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи 

NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя 

к народной и детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое 

значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на 

остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя.  
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      Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой са-

монадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают 

свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия 

русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми 

устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», как этапы художественного иссле-

дования основ современного общества, где люди задыхаются в «футлярном 

существовании», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её 

неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности 

выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на 

героев. Представители разных поколений, охваченные общим недовольством 

жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое 

начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация 

произведения. Лиризм. Символические образы. 
 Заключение МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 
ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по-своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-ли-

тературный процесс                                                 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

приме

чание  

1 Введение 1  

2 Становление реализма как 

направления в европейской литератур 

3  

3 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10  

4 Н.Г.Чернышевский. Жизнь и 

творчество 

 

2  

5 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 

 

10  

6 А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7  
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7 Поэзия Ф.И.Тютчева 2  

8 Русская поэзия во второй половине 19 

века(обзор) 

1  

9 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 12  

10 Поэзия А.А.Фета 2  

11 Творчество А.К.Толстого 3  

12 Резервные часы для проведения 

проверочных и контрольных работ, 

уроков-зачётов или уроков 

подготовки к сочинению, работы над 

ошибками. 

2  

13 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество 

4 

 

 

14 

 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и 

творчество 

8  

15 Русская литературная критика второй 

половины 19 века 

2  

16 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  

17 Творчество Н.С.Лескова 3  

18 Зарубежная проза и драматургия 

конца19-начала 20 века(обзор) 

2  

19 А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8  

20 Заключение 1  

21 Итоговая работа 4  

 ИТОГО 105  

11 класс, базовый уровень 

Планируемые    результаты изучения учебного предмета «Литература» в 11 

классе 

      Изучение учебного предмета «Литература» в 11 классе является частью 

образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс 

изучения данного предмета направлен на достижение основных результатов 

образования, предусмотренных ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 11 

классе 

Изучение русской классической литературы в 11 классе по программе 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева направлено на 

достижение личностных результатов образования. 

Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается 

на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, 

и в формах, обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить 

личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, 

организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя 

письменные работы и проектную деятельность учеников. 

Личностные результаты СОО по 

ФГОС 

Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия 
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Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

русских писателей XIX-XX веков как 

неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного 

наследия писателей народов России, 

понимание плодотворного характера 

взаимодействия национальных культур 

народов, проживающих на территории 

России, способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного 

обмена в области художественной 

словесности XIX-XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, 

воплощённых в лучших произведениях 

отечественной литературы XIX-XX 

веков 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, 

готовности к служению Отечеству, его 

защите как одной из высших ценностей, 

последовательно утверждавшихся в 

национальной культуре России, в том 

числе в произведениях словесности, 

способность привести примеры 

художественных произведений, 

воспевающих людей долга, защитников 

Отечества. Способность 

демонстрировать знание историко-

литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей 

XIX-XX веков 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-

литературными знаниями об основных 

явлениях литературного процесса второй 

половины XIX- начала XX века в 
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поликультурном мире контексте исторических событий в 

России (в объёме учебной программы 

курса). 

Способность интерпретировать 

отдельные явления художественной 

словесности второй половины XIX- 

начала XXI века в соответствии с 

современными научными 

представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как 

национально-культурном феномене (в 

объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX- 

начала XXI века, интерпретировать 

проблематику литературных 

произведений этого периода с опорой на 

сформированную систему нравственных 

приоритетов, формулировать суждения 

этического и философского характера 

при освоении изучаемых литературных 

произведений, воплощать собственную 

нравственно-эстетическую позицию в 

форме устных и письменных 

высказываний разных жанров, а также 

различных творческих формах 

(артистических, литературно-

творческих, социокультурных и т.д.) 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения. Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых 

формах учебной деятельности, 

дискуссиях, учебных диалогах и 

коллективных учебных проектах по 

литературе в соответствии с 

содержанием образования на ступени 

СОО 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Способность осознавать и 

характеризовать нравственные ценности, 

воплощённые в произведениях русской 

литературы XIX- начала XXI века, 

соотносить их с собственной жизненной 

позицией. 

Готовность и способность к Успешное освоение учебной программы 
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образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

по литературе, достижение 

удовлетворительного уровня 

предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

Примерной образовательной программы, 

отсутствие академической 

задолженности по предмету к этапу 

итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Способность к эстетическому 

восприятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10-11 

классах, а также прочитанных 

самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и у других людей, 

умение оказывать первую помощь 

Сформированное представление о 

культуре поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и 

реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни как на уроках, 

так и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности 

писателя, литературного критика, 

ученого-литературоведа, понимание их 

роли в общественной жизни (в 

историческом контексте и на 

современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Умение выявлять экологическую 

проблематику в изучаемых и 

прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, осознание 

её места в комплексе нравственно-

философских проблем, освещаемых 

отечественной словесностью XIX- 

начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Способность формулировать 

собственное представление о ценностях 

семейной жизни на основе прочитанных 

литературных произведений, приводить 

образы, эпизоды в качестве аргументов 

при изложении собственного отношения 

к проблемам создания и существования 
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семьи 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 11 

классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени 

СОО являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносное и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 

частей текста способствуют формированию его общей структуры и 

обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
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индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 11 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует 

достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 

действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых 

применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить 

некоторые специфические средства обучения и характерные для данной 

дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие 

достижению метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на 

уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, 

рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и 

другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных 

учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения 

литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 

произведения или оценки литературного явления, историко-литературного 

факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач в области изучения литературы XIX-начала 

XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ 
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художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный 

анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие 

издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на 

литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные 

пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения 

других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 

классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское 

право, научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и 

мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 

журналиста, издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том 

числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений 

художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности 

русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в 

конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, 

выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для 

создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-

этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ 

художественного текста. Понятие поэтического языка.Теория. Художественный 

текст. Поэтический язык. 

Мировая литература рубежа 19-20 вв. Содержание понятия «мировая 

литература» Характерные черты.. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, 

судьба и творчество.  

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направления 

философской мысли. Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала 20 века. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая 

проза писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема 

любви. Эстетическое кредо писателя. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 

изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 
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поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской 

прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество, личность писателя. 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 

позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. Куприн-мастер рассказа.  

«Юнкера», «Жанета» 

Контроль: контрольное сочиенение по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и 

модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой 

шлем». Трагический смысл финала рассказа. 

Иван Сергеевич Шмелёв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. 

Повесть «Солнце мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений 

Шмелева. 

Борис Константинович Зайцев Память о России. Особенности 

религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий 

Радонежский». Беллетризованные биографии. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». 

Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину 

революции». Рассказы. Развитие представлений об иронии и пародии. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. 

Мысли о России. Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора 

и сатиры А.Т.Аверченко и Тэффи. 

Владимир Владимирович Набоков Память о России. Начало творчества. 

Классические традиции в романах писателя. Язык и стилистическая 

индивидуальность. Роман «Машенька». Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии 

начала 20 века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ 

Родины. Лирический герой. Творческие искания. 

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии 

серебряного века.Эстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному  

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».. Брюсов как основоположник символизма в 
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русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена 

культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения. 

«Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 

ловил уходящие тени», «Лунный луч», «Фантазия». Шумный успех ранних книг 

К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый Основные этапы 

жизни. Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И.Ф.Аненского 

«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф.Сологуба «В тихий вечер на 

распутье двух дорог». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Русский акмеизм. Истоки. Литературные манифесты акмеистов. Эстетика 

акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Влияние акмеизма нга 

последующее развитие русской литературы 20 века. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона 

вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию 

XX века. 

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. 

Характерные черты эстетики футуристов. Лирика И. Северянина, Стихотворения: 

«Я, неий Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском». Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.Владислав 

Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина  

эмиграции.Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье».  

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» 

Романтический пафос и реализм рассказа. Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народнопоэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М.Горького. 

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные 

представления). изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы 

стоите на моем пути...».  
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Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 

мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее 

восприятие  

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока 

на русскую поэзию XX века.Статья А.Блока «Интеллигенция и революция» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока. 

Новокрестьянская поэзия. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – 

святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой 

ты, Русь моя родная!..», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, 

сердцу снятся…», «Русь», «Запели тесаные дроги…»,» Учусь постигнуть в 

каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные 

ветры…», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст». «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». Всепроникающий 

лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и 

Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии 

темы  

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Поэма «Анна Снегина». лирическое и эпическое в поэме. Образы 

лирических героев. Смысл финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика 

Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. 

Новаторство поэта.Стихотворения Поэма «Облако в штанах». Маяковский и 

революция. Поэма «Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира Маяковского. 

Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические 
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обобщения. Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, 

Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича. 

Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь 

становления героев. Смысл названия произведения. 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия» -цикл 

новелл. Тема революции и Гражданской войны. Реалистическое изображение 

человека в потоке революционных событий. 

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр 

утопии и  

антиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения. 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические 

рассказы. 

Индивидуальный стиль писатея. Юмор и сатира. 

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические 

предпосылки возникновения. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ 

«Сокровенный человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 

названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое 

звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-

В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...». 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 
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вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 

поэзии XX века. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор) 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы 

живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз 

в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность 

поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», 

роман «Хождение по мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской 

истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и 

художественное своеобразие  

романа.  

Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Путевые очерки. «Черный 

араб». Пришвин и модернизм. Философия природы. «Женьшень». Сказки о 

Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело жизни. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии 

в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации 

романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба 

поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 
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Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». «Поэма без героя». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические 

публикации. «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет».  

Трагедия поэта. Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Донские рассказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково 

семя». 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 

быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное 

время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. 

Контроль: контроьное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий 

Дон» 

Из мировой литературы 30-х годов  

О.Хаксли. «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и 

композиции произведения. РПроблема дегуманизации общества в процессе 

технического прогресса. 

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на 

фронтах ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза Великой 

отечественной войны.Поэзия. Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Начало творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская 

работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом 

у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) 

языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор» Сюжет, композиция, пролог. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). автобиографизм творчества 

А.И.Солженицына. 

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть 

«Старик и море». 

Полвека русской поэзии. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». 

Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических 

традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

Иосиф АлександровичБродский Жизнь. Творчество. (Обзор.). Творческая 

самостоятельность. Бродский - «поэт культуры», усложненный «культурный 

багаж» его поэзии. Русская и западная ориентация творчества. Широта 
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тематического диапазона «Я входил вместо дикого зверя в клетку», 

«Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика Бродского, определяемая как 

«странная архитектура». Эксперименты Бродского с поэтическими жанрами. 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

Русская проза В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. 

Обновление повествовательных форм. 

Валентин ГригорьевичРаспутин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Прощание с Матерой» изображение патриархальной русской деревни, мало 

затронутой пагубным влиянием цивилизации. Экология души — экология 

природы. 

Василий МакаровичШукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Тематическое новаторство прозы Шукшина. Соседство комических элементов с 

трагическими в изображении повседневной жизни современной деревни. 

Нравственные искания героев. Своеобразие «чудаковатых» персонажей. 

«Неравнодушный реализм» Шукшина: «Чудик», «Алеша Бесконвойный», 

«Обида». 

Александр Валентинович ВампиловЖизнь. Творчество. Личность. 

(Обзор). Пьеса «Утиная охота». Традиции и новаторство в драматургии писателя. 

Федор Абрамов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Повести 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. 

Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева 

«Сашка», Е.Носова  

«Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 

произведений. Своеобразие развития военной темы. 

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. Концепция личности 

в «городской прозе». 

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика 

произведения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Кол-во 

часов 

Примеча

ния  

1 Изучение языка художественной 

литературы.  

1  

2 Мировая литература рубежа XIX-XX веков 1  

3 Русская литература начала XX века 1  

4 И.А.Бунин            5  

5 И.А.Куприн 4  

6 Творчество Л.Н.Андреева 1  

7 Творчество И.С.Шмелева  1  

8 Творчество Б.К.Зайцева  1  

9 Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи  1  
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10 Творчество В.В.Набокова 1  

11 Особенности поэзии начала 20 века 4  

12 Русский акмеизм и его истоки 4  

13 М.Горький 6  

14 А.А. Блок 5  

15 Новокрестьянская поэзия.             6  

16 В.В.Маяковский 6  

17 Литературный процесс 1920-х годов 5  

18 Общая характеристика литературы 1930-х 

годов 

1  

19 А.П.Платонов 2  

20 М.А.Булгаков 6  

21 М.И. Цветаева       2  

22 О.Э.Мандельштам. Жизнь, творчество, 

судьба поэта. Основные темы творчества  

1  

23 А.Н.Толстой 2  

24 М.М.Пришвин.  1  

25 Б.Л.Пастернак 2  

26 А.Ахматова 4  

27 Жизнь, творчество, личность 

Н.А.Заболоцкого. Основная тематика 

лирических произведений  

1  

28 М.А.Шолохов 7  

29 Из мировой литературы 1930-х годов 4  

30 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

4  

31 Из мировой литературы 

Символический смысл повести 

Э.Хемингуэя «Старик и море» 

1  

32 Полвека русской поэзии (поэзия 

послевоенного периода) 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов – 

3  
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участников ВОВ. (Обзор поэзии 

Л.Н.Мартынова, С.П.Гудзенко, 

А.П.Межирова, Ю.В.Друниной, 

Е.М.Винокурова) 

33 Современность и «постсовременность» в 

мировой литературе  

1  

34 Русская проза 1950-2000-х годов 

«Лейтенантская проза». В.П.Некрасов. «В 

окопах Сталинграда» 

8  

35 Контрольная работа за курс 11 класса 1  

 ИТОГО 105  

 

2.1.2.  «Родной язык» (русский) (базовый уровень) 

Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Алтайского края от 20.04.2019 №230210211124 «Об изучении второго 

иностранного языка, родного языка и родной литературы» 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
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самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально- ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному 

русскому языку являются: 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной
 проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных

 образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия

 решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1. 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, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова,  соподчиненные ключевому слову, 

 определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку,  состоящую из ключевого
 слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям; 
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 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного

 использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 
в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 
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необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

З. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты освоения предмета 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического,  морфемного,  словообразовательного, 
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 лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Содержание учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Язык и культура (9ч) Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова 

с национально-культурным компонентом, народнопоэтические символы, 

эпитеты. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и 

новые, устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности 

устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 

Заголовки текстов, их типы. 

Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. 
Раздел 4. Язык и культура (6ч) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 
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задушевности и иронии. Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях. Национально-культурная специфика 

русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

Раздел 5. Культура речи (6ч) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной 

речи: произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на 

–ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф
,
] и [в

,
]; 

произношение мягкого [н
,
] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 
обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, 

по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой 

агрессии. 

Раздел 6. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

1 Язык и культура 9 
2 Культура речи 5 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 3 
4 Язык и культура 6 
5 Культура речи 6 
6 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого 34 

2.1.3. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.”Spotlight” / «Английский в 

фокусе» - М.: ExpressPublishing: Просвещение. 
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3 часа в неделю, 105 часов в год 

Планируемые результаты 

Личностные 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 - ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 - готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

 - неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 - российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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 - мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 - готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 - приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 - готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способностей к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру,  живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки , готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  к семье и 

родителям, в том числе подготовка личности к семейной жизни: 

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 - положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

 - уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 - осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 - готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

 - готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, 

психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные 

представлены тремя группами универсальных учебных действий: 

1) Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2) Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном 

языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Ученик на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/ полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
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- давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobegin, with, however, asforme, finally, atlast, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
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утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

-Употреблять вречисложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If  I 

were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, PresentContinuous, PresentSimple; 

-  употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/ should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / afew, little / alittle) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой- либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать послушанный / прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

- употреблятьвречиструктуруhave/get + something + ParticipleII 

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who … It’s time 

you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

- употреблять вречиструктуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as …as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Ученик на базовом уровне научится: 



102  

- распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятая в странах изучаемого языка; 

- распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

- понимать образцы художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Ученик на базовом уровне научится: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 

 

Предметное cодержание речи: 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки.Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Научно- технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка.Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество Примечание  
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 часов 

1 Модуль 1: Прочные узы. 13 часов  

2 Модуль 2: Жизнь и деньги. 13 часов  

3 Модуль 3: Школа и работа. 13 часов  

4 Модуль 4: Земля в опасности! 14 часов  

5 Модуль 5: Каникулы. Отдых. 13 часов  

6 Модуль 6: Еда и здоровье. 13 часов  

7 Модуль 7: Развлечения. 13 часов  

8 Модуль 8: Технология. 13 часов  

 ИТОГО 105 часов  

 

11 класс английский язык базовый уровень 

Планируемые результаты 

Личностные 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 - ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 - готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

 - неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 - российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

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

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 - мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 - готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 - приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 - готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способностей к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 



105  

и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка личности к семейной жизни: 

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 - положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

 - уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 - осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 - готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

 - готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, 

психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные 

представлены тремя группами универсальных учебных действий: 

2) Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2) Познавательныеуниверсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном 

языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/ полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 
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инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If  I 

were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous, PresentSimple; 

-  употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/ should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 

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

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой- либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать послушанный / прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who … It’s time 

you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as …as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятая в странах изучаемого языка; 

- распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

- понимать образцы художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 

Предметное cодержание речи: 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Научно- технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 
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Страны изучаемого языка.Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. 

Содержание учебного предмета: 

Модуль 1: Взаимоотношения. – 13 часов 

Модуль 2: Если есть желание, то найдётся и возможность. – 13 часов 

Модуль 3: Ответственность. – 13 часов 

Модуль 4: Опасность! – 14 часов 

Модуль 5: Кто ты? – 13 часов 

Модуль 6: Общение. – 13 часов 

Модуль 7: И наступит день… - 13 часов 

Модуль 8: Путешествия. – 13 часов 

                                            Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во  

часов 

 

Примечание  

1 Модуль 1: Взаимоотношения. 13 часов  

2 
Модуль 2: Если есть желание, то найдётся и 

возможность. 

13 часов  

3 Модуль 3: Ответственность. 13 часов  

4 Модуль 4: Опасность! 14 часов  

5 Модуль 5: Кто ты? 13 часов  

6 Модуль 6: Общение. 13 часов  

7 Модуль 7: И наступит день… 13 часов  

8 Модуль 8: Путешествия. 13 часов  

 ИТОГО 105 часов  

 

 

 

 

2.1.4. «История» (базовый уровень) 

История. История России 1914-1945гг. 10 класс. Базовый уровень. В 2-х 

частях Учебник для общеобразовательных организаций. / [М.М. Горинов, 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др.]; под ред. А.В. Торкунов– М.: 

Просвещение, 2021. 

А.О. Сороко-Цюпа История. Всеобщая история. Новейшая история1914-

1945гг. 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

организаций \под редакцией О.А. Чубарьяна– М.: Просвещение, 2021 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования на 

2021/2022 учебный год на изучение учебного предмета «История» (базовый 

уровень), отводится 2 учебных часа в неделю, то есть 70 учебных часов в год, при 

последовательном изучении двух курсов: «Всеобщая история» (28 часов) и 
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«История России» (42 часа). Авторские программы рассчитаны на 28 и 42 часа 

соответственно, то есть70 часов учебного времени. Рабочая программа по 

предмету «История» (базовый уровень) для 10 класса рассчитана на 70 учебных 

часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической 

историей 

европейских государств и США в XX веке, процессами развития и 

трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, социал- 

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и 

тоталитарного политических режимов; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению 

всовременном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора 

(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как 

возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые 

войны 

и т. п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой 

цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностейсвоего и 

других народов на основе изучения различных стилевых направленийкультуры 

ХХ в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом; 

- складывание российской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности 

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(герб, 

флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
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Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные: 

- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, 

анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование 

современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале, планирование путей достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества 

и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по 

возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проведение исследования её объективности (под руководством 

учителя); 

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание 

и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной 

информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 
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связей; 

- сравнение и классификация, самостоятельный выбор оснований икритериев 

для указанных логических операций; классификация на основедихотомического 

(раздвоенного) деления; 

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

- структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- 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 в отношении действий и суждений другого; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты на базовом уровне: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшеевремя, пониманиеосновформирования(информационного) общества; 

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для 

анализа и описания исторических процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и 

регионов в ХХ в.; 

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и 

особенностей, ролиидеологий в политической жизни государств, в борьбе за 

права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской 

Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
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памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и 

Азии с историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её 

социальнуюпринадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодоввсеобщей истории ХХ в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., 

аргументация своей позиции; 

Обучающиеся на базовом уровне научатся: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать их общую 

характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

- владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках 

Содержание учебного предмета «История.Всеобщая история. Новейшая 

история» в 10 классе 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодзавершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации 

и сохранения традиций. Способырешения исторических задач. Движущие силы 

истории. Главныенаучные концепции исторического развития в Новейшее 
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время1. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1  накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. —предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как 

основа перемен. Индустриальное общество:главные векторы исторического 

развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление 

регулирующей роли государства вэкономике и социальный реформизм. Быт и 

образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сили 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линииполитической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 

рабочего движения и созданиепрофсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений. 

Тема 2«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. 

и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий.Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские  конвенции  и  декларации.  Гонка вооружений.  Локальные 

конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3 Первая  мировая  война. 1914—1918 гг.   

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны.  «Бег  к морю».  Сражение  на  Марне.  Победа  

российской  армии  под  Гумбиненом  и поражение  под    Танненбергом.    

Наступление  российских войск  в    Галиции. Война на море.  Новые  методы  

ведения  войны.  Борьба  на  истощение. Дипломатия в ходе войны.  Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.  Война в Месопотамии, Африке и Азии.  Битва при Вердене.  

Сражение на  Сомме. Геноцид  в  Османской  империи.  Брусиловский  прорыв.  

Вступление  в  войну США. Великая российская  революция  1917  г.  и  выход 

Советской России  из войны.  Сражение под Амьеном. Капитуляция  государств  

Четверного  союза. Человек и общество в условиях войны.  Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений.  

Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй.  

    Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс» —  вовлечение широких масс  в политику и 

общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил.  Рост 

влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил  —  образование и расширение влияния фашистских 
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партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой 

российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг.  

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г.  Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 

       Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников.  

Программа  «14 пунктов» В.  Вильсона как проект послевоенного мирного 

урегулирования.  Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—

1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы  послевоенного мира 

и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания 

Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в  1920-е гг.  

Формирование  новых  военно-политических  блоков  –Малая  Антанта,  

Балканская  и  Балтийская  Антанты.Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия. 

         Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную 

угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира 

в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и 

символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 

(рабочей) партии в управлении страной.  Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции.  

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г.  

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г.,  фашистский «пивной путч» в 

Мюнхене 1923 г. 

Тема 7 Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. 

Фашистский режим в Италии. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше 

(режим «санации») какрежим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарный 

режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного 

государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в1926 г. тоталитарного 

фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и 

политика итальянского фашизма. 

Тема 8. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода.  

      Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы.  Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии».  Социально-политические 

последствия мирового экономического кризиса.  Проблема соотношения рынка 
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и государственного регулирования.  Два альтернативных пути выхода из кризиса 

и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель  

—  обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное 

регулирование.  Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление (спрос).  Тоталитарные и авторитарные режимы  —  

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и 

внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.  

Тема 9. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта.Великобритания: «национальное правительство». 

 Основные экономические и социальные реформы «Нового курса»  Ф. Д. 

Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном 

страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 

отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю.  Внешняя 

политика США в 1930-е гг.  Особенности экономического кризиса 1929—1933 г. 

в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

Тема  10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму. 

        Политическая неустойчивость во  Франции в годы мирового 

экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о 

Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов,  коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы 

фашизма и обеспечение социальной стабильности.   

      Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых 

сил.    Победа  «Народного  фронта»  в  Испании в 1936 г.  Мятеж Франко и 

начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашисткой 

Италией и нацисткой Германией.  Социальные  преобразования  в  Испании. 

Политика  «невмешательства» западных держав.  Испанская республика и 

советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская  помощь 

Испании.  Оборона  Мадрида.  Сражения  при  Гвадалахаре  и  на  Эбро. 

Поражение  Испанской  республики.  Франкизм. Установление авторитарного 

режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема  11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. 

      Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 

193З—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии.  

Несостоятельность Лиги Наций.    Политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — 

Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской 



119  

области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости  

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. 

Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские 

договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. 

     Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять 

войн в течение полувека).  Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ 

в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 

гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства.Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). 

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо -китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М.  Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима. 

Тема 13.Латинская Америка в первой половине XX в.Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 

1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример 

эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её 

итоги. Демократии и диктатуры вистории Латинской Америки. 

Тема 14. Культура и искусство в первой половине ХХ в. Революция 

вестествознании, и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от 

картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с точки 

зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философияжизни, психоанализ). Формирование новой 

художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Символизм — 

идейноенаправление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, 

основанного на идеях символизма, в пространственных видахискусства — 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д.Стремление в рамках стиля 

модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, 

параллельно с символизмом,направлений в искусстве — импрессионизма, 

постимпрессионизма.Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную 

свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм,сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в 

архитектуре.Литература критического реализма. Новая драматургия в начале 

века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии 

в литературе. Кинематограф в начале ХХ в. какновый вид массового искусства. 

Эмиграция научной и культурнойэлиты в 1930-е гг. в результате наступления 

тоталитаризма. Нью- 

Йорк — новый художественный центр мира. Наука и искусство втоталитарном 

обществе: наука на службе у войны, искусство наслужбе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 15 Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  
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Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват 

гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. 

Битва за Британию.  

      Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война 

— составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт 

в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском 

фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

 Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к 

Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США.  Пёрл-Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. 

Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

         Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-

ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки 

летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 

Муссолини в сентябре 1943 г. 

         Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об 

открытии Второго фронта во Франции.  Возвращение Китая в число великих 

держав.  Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

        Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных 

работ. Насильственное переселение.  Массовое уничтожение военнопленных 

игражданских лиц.  Движение Сопротивления. Освободительные армии в 

Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

        Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. 

Открытие Второго фронта во Франции    6 июня 1944 г. Кризис нацистского 

режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.  Выход из войны 

бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

      Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 

1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. 

Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 

февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и 

взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8  мая 1945. Решающая 

роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. 

         Наступление  союзников  против  Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г.  Атомные  бомбардировки  Хиросимы и  Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г.  Вступление  СССР  в  войну  против  Японии 8 августа 1945 г.  и 

разгром Квантунской  армии.  Капитуляция  Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны.  

    Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в 

победу.  

Тема 16. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

        Главный итог Второй мировой войны  —  разгром нацисткой Германии, 

фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская 
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коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая 

роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. 

Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное 

урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация 

и декартелизация Германии.  Договоры с союзниками Германии.  Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема 

мирного договора с Японией. Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками.    Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский  процесс  над главными японскими военными 

преступниками.  

Курс «История России» 

Россия в Первой мировой войне  

      Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и  

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию 

от войны. Кадровая чехарда в правительстве.   

      Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества.   

Российская революция 1917 г.  

       Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии 

и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль  ―  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ―  

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная 

Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 
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свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков  

      Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.   

     «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви 

от государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

     Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  

      Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 

1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 

Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчётов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов  ―  ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму.   

      Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.  

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

её  значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма»  

     «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 
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сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и  общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод,  

«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения.  

    Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг.   

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   

      Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― 

Герой социалистического труда).   

      Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии.  Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 

1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. 

В.  И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.  В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки 

и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду.   

Советский Союз в 1929―1941 гг.  

     «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС.  Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 
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стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.   

      Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.   

     Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения.Культурная революция. От обязательного 

начального образования ― к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 
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Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.   

      Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

      СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 

договор 1938 г., и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора 

о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.   

     Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

      Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии 

и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов ―  всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 

Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».   

      Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. 

 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ―1943 гг.). Сталинградская битва. 
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Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом-осенью 1943 г.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 

г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек  

и война: единство фронта и тыла. «Всё  для фронта, всё  для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в  городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война»  ―  призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные 

и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.   

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны (1944 ―  сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории 

СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения 
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государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников.  

       Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ п/п Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» 28 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2. Межвоенный период (1918-1939) 16 

3. Вторая мировая война 6 

4. Резерв 1 

«История России» 42 

5. Россия в годы «великих потрясений» 10 

6. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 15 

7. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 14 

8 Итоговое повторение 1 

9 Резерв 2 

 ИТОГО 70 

 

11 класс история (базовый уровень) 

Учебник: История. Всеобщая история. Новейшая история, 1946 г. – начало 

XXI века: 11-й класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

организаций / О.С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, под ред. А.О. 

Чубарьяна. – М., 2021. – 256 с. 

История. История России, 1946 г. – начало XXI в.: 11-й класс: базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях / А.А. 

Данилов, А.В. Торкунов, О.В. Хлевнюк. – М., 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История. Всеобщая 

история. Новейшая история» 

Личностные результаты изучения предмета включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности 

как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности на основе знания истории и основ 

культурного наследия человеческой эпохи 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 
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современного общества, уважения прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США в XX в., процессами 

развития и трансформации политических идеологий и общественных движений 

(либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), 

особенностями демократического и тоталитарного политических режимов 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций 

ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении 

таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование 

универсальных учебных действий: 

- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, 

анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование 

современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале, планирование путей достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими 

по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и 

координирование с позициями партнёров при выработке общего решения; спор и 

отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

Предметные результаты изучения курса включают: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств 

мира в Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об 

их изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для 

анализа и описания исторических процессов;  

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и 

регионов в ХХ в.; 

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и 

особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за 

права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции 

населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, 

Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 
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- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ 

в., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки 

и Азии с историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического  анализа  для  раскрытия  сущности и значения событий и 

явлений Новейшего времени, их связи с современностью. 

Основное содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. 

Новейшая история» 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки. 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух  сверхдержав  —  СССР и США. Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. 

Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной 

войны». 

 Международные отношения в 1950—1980-е   гг.    

Международные отношения в условиях  двухполюсного  (биполярного)  мира. 

Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и 

стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 

международной напряжённости после смерти И. Сталина.   Нормализация   

советско-югославских   отношений.   Принцип «мирного сосуществования». 

Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния 

двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг.  Карибский кризис 1962  г.  

Война во Вьетнаме.  Гонка вооружений и  проблема  разоружения.  Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом 

паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны.  

Обостре ние международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 
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ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального  общества.  1945—1970-е гг. «Общество 

потребления».  

Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские 

соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе  и  Северной  Америке:  общее и 

особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика 

как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика 

поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.  Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. 

Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего 

вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и 

знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 

информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, 

труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического 

развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х 

гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и 

Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат 

краха социализма как общественно-политической системы в результате 

революций 1989— 1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути».  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, 

политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 

неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики 

«третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, 
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образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и 

переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический 

интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. 

Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 

Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых 

социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е 

гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр 

мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 

внутренней и внешней политики США в 1945— 2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в 

конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. 

Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша- младшего, 

Б. Обамы, Д. Трампа. 

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. 

Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход 

из Евросоюза.  Великобритания в период  правления  М.  Тэтчер, Э.  Блэра, Д. 

Кэмерона, Т. Мей. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс 

В. Жискар д’Эстена.  Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 

европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. 

Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Германия. Три периода истории Германии во  второй  полови- не ХХ — начале 

XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), со- существование ФРГ и ГДР 

(1949—1990-е гг.), объединённая Гер- мания (ФРГ с 1990 г.). Историческое 

соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 

германских государств и его итоги.  «Социальное рыночное хозяйство»  в  ФРГ и 

создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены.  

Объединение Германии.  Правление К.  Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. 

Меркель. 

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. 
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Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и 

«бедный» Юг.  Правительство С. Берлускони. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в 

Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская  весна»  в  

Чехословакии  в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 

гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО 

и Европейский союз. 

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско- мусульманского региона и 

арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация 

групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний  и  традиций в 

мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая 

революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. 

Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Китай. Индия.  

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ 

Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. 

Реформы М. Сингха и их  результаты. «Политический маятник». Модернизация и 

роль традиций в Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны.  

Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом 

рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. 

Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике 

Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних 

факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и 

революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый 

поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров 

свободы. 
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Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в. 

Глобализация и новые  вызовы  XXI  в.   

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства. 

Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и 

бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ 

(запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты.  

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 

Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском 

пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. 

Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт 

в Донбассе. 

Культура во второй половине XX — начале XXI в.  

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 

Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и 

сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История. История России» 

Личностные: 

- осознание и готовность к практической реализации своей идентичности 

как гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
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поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её 

народами; 

- понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и 

будущему; 

- уважение демократических ценностей современного общества, прав и 

свобод человека; толерантность; 

- способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

- понимание культурного многообразия своей  страны и мира, уважения к 

культуре своего и других народов; 

- готовность к международному диалогу, взаимодействию с 

представителями других народов, государств. 

Метапредметные: 

- организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 

понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять 

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

- осуществлять самостоятельный поиск информационных 

источников, давать им оценку; 

- использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

- использовать ранее изученный материал  для  решения 

познавательных задач; 

Предметные: 

- отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять 

периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для 

их периодизации; 

- владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых 

событиях истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной 

истории; 

- применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 

- применять различные методы исторического анализа; 

- самостоятельно определять причины и отслеживать последствия 

исторических событий, явлений; 

- осуществлять сопоставительный анализ различных источников 

исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; 

- осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического 

источника; 
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- критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников; 

- конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические 

положения об историческом развитии на фактическом материале; 

- применять знания из других предметных областей для анализа 

исторического объекта; 

- определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и 

оценкам событий, и личностям прошлого; 

- различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

- конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Основное содержание учебного предмета «История. История России» 

СССР в 1945—1991 гг. Поздний сталинизм (1945—1953).  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей пропавших без вести фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления.  Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успех и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно- командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и 

историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. 

С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

культа  личности  Сталина.  Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий 
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и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С.  Хрущёва от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущёва. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов 1957 г.  Популярные формы досуга.  Развитие внутреннего 

и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли.  Исторические полёты Ю. А.  Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х 

гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г.  Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события.  Смещение Н. С.  Хрущёва   и   приход   к   власти Л. И. 

Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
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идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты.  МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе 

и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоёв. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная 

и духовная жизнь советского общества.  Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение 

КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. 

Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя 

политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые 

конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно- стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в 

оценках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма 

с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и Организации  Варшавского договора. Объединение Германии. 
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Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР 

и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и 

создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР и его  решения.  Превращение Б. Н. 

Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачёв) и российской (Ельцин) властей. Введение поста президента и избрание 

М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. План автономизации — предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-огарёвский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального 

решения об отказе  от  планово-директивной  экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  Августовский 

политический кризис  1991  г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, 

Ельцин и перестройка в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках 

современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2020 гг. Становление новой России 

(1992—1999) 
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Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка  

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия 

Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой 

и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов.  Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики  от  

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г.  и его 

последствия.  Повседневная  жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание 

новой России суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
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Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., 

их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.  Президентские выборы 

1996  г.  Политтехнологии. «Семибанкирщина». Олигархический капитализм. 

Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории 

Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг 

Россия в начале ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 и 2018 гг.  Избрание В. В. Путина Президентом. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат.  Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономическое развитие 1999—2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и  задачи 

инновационного  развития.  Сельское хозяйство.  Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики.  Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

Паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  Внешняя политика в 

конце XX —  начале  XXI  в.  Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой 

двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России. Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Роль 

СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

в развитии образования и науки. Основные достижения российских учёных. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача 
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государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в начале ХХI в. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название изучаемого раздела, темы Кол-во 

часов 

Примечание 

 Глава I. Послевоенный мир. Международные 

отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки  

13 часов  

 Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, 

Латинской Америки  

7 часов  

 Глава III. Современный мир и новые вызовы 

XXI в. 

6 часов  

 Резерв 1 час  

Тема I. СССР в 1945—1991 гг. 27 часов  

Тема II. Российская Федерация в 1991—

2020 

15 часов  

 Итоговое повторение  1 час  

 ИТОГО 70 часов  

 

2.1.5. «География» (базовый уровень) 
«География. Современный мир» для 10-11 класса средней 

общеобразовательной школы составлена на основе авторской программы В.В. 

Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной - «География. Современный мир. 

Базовый уровень 10 (11) класс» (70 часов, 2 часа в неделю в 10 классе или по 1 часу в 

10 и 11 классах).  

Программа рассчитана на 70 часов – по 1 часу в 10а классе и в 11а, 11б классах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к уровню подготовки учащихся: в результате изучения курса «География. 

Современный мир» ученик должен: 

1) знать / понимать: 

- этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

- важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

- необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

- особенности научно-технической революции; 

- понятие «природопользование», виды природопользования; 

- идеи устойчивого развития общества; 

- особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 

типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

- этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

- занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

- крупнейшие города и агломерации мира; 

- причины и виды миграций; 

- культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 
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- этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира; 

- секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические 

и организационно-экономические факторы размещения производительных сил в 

эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в 

Мировой Экономике; 

- понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, 

роль экономической интеграции; 

- крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения 

отраслей экономики; 

- географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

- определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

- определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

- уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

явлений и процессов; 

- составлять развернутый план доклада, сообщения; 

- составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

- составлять и презентовать реферат; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

- работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3) оценивать: 

- обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; 

- рекреационные ресурсы мира; 

- современное геополитическое положение стран и регионов; 

- положение России в современном мире; 

- влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
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- экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

- тенденции и пути развития современного мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 

истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная 

революция. Расширение связей «общество - природная среда» в Средневековье. 

Промышленная революция - качественный скачок в освоении планеты. Появление 

новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая 

революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и 

акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. 

Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и 

природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. 

Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

 Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми 

различных стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей 

планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация 

земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. 

Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального 

использования. 

 Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной 

энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества 

нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 
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Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности 

стран (страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального 

использования природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

Тема 2. География населения (5 ч) 

      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 

отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического 

перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. 

Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

  Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. 

Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. Языковой 

состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. 

Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное 

население. Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 

территории Земли. Города - главная форма расселения людей. Крупнейшие города 

мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и 

мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское 

расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. 

Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

 Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 

взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура - путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация - культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия - важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 
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      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные 

черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. 

Индуистская цивилизация; ядро цивилизации - бассейн Инда и Ганга. Вклад 

индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, 

культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская 

цивилизация: специфика, культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия - мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

 Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 

      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги 

на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство - главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 

политической карте мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН - 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

      Практикум.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира 

по формам правления». 

Тема 5. География мировой экономики (11 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. 

Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая 

структура экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой 

экономики.Место России в мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном 

этапе. 

    Международное разделение труда - высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических 

факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в 

условиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, 

специфические условия, тяготение производств к научным базам и 

высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и 

социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Страны ОПЕК - основные экспортеры нефти. 
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 Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: 

структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные 

промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг - совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 

питание и др.), деловые, социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

      Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по 

плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения 

«Развитие промышленности и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной 

карте маршрута международного туризма (по выбору). 

 Тема 6. Регионы и страны (21ч)  

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. 

Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. 

Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

 А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное 

одеяло». 

      Экономика США - «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные 

пояса и их специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

      Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. 

Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение 

транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные 

территории. 

      Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 
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преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — 

крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой 

революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности 

транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы 

Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности 

их развития. 

      З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Традиции культуры. Западная Европа - старейший центр мирового 

хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее 

главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

      Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. 

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень 

урбанизации. Германия - страна постиндустриальной экономики, экономически самая 

мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная 

сеть. Франция - мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская 

агломерация. 

      Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население.  

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

      Ц е н т р а л ь н о -В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных 

отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

      П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. 

Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

      З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое 

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

      Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации 

промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Внутренние различия. 

             Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 
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«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние 

различия 

Юг о -В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

      Южн а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава - почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения - главная демографическая проблема региона. 

Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. 

Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. 

Внутренние различия. Индия - наиболее развитая страна региона. 

      Юг о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 

цивилизация - общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 

территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности 

развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли 

промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион - 

мировой центр туризма. Внутренние различия.  

      Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  ЮА Р . Состав региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Тропическая Африка - регион с самым низким качеством жизни 

населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка - экологически наиболее 

отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР - 

единственное экономически развитое государство Африки. 

      А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов - Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское 

хозяйство - главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

 Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая 

характеристика одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух 

стран (по выбору). 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

 Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. 

Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, 

неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая 

проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 

общества – одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы 

и устойчивое развитие общества. 

      Практикум.1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных 

проблем человечества. 

Резерв 11 часов 
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Тематическое планирование                                 10-11 класс 
 

№ п/п 

Наименование разделов и тем 

всего часов 

примеча

ние 

 

 10 класс   

1 Тема 1.  Человек и ресурсы Земли 10 часов  

2 Тема 2. География населения 5 часов  

3 Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций 4 часа  

4 Тема 4. Политическая карта мира 4 часа  

5 Тема 5. География мировой экономики 11 часов  

 ИТОГО  34 часа  

1 11 класс   

2 Тема 6.  Регионы и страны 21 час  

3 Тема 7. Глобальные проблемы человечества 4 часа  

4 Резерв 11 часов  

 ИТОГ 70 часов  

 

2.1.6. «Обществознание» 10 класс (базовый уровень) 
Учебник “Обществознание” базовый уровень, Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, 

Н. И. Городецкая 

По учебному плану в год отводится 70 часов, в неделю 2 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 
образования в современном обществе, готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

 мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности, 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных 
нормах, отражающих идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные: 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 
самопознании адекватно оценивать себя: оценивать свои возможности, 

способности при выборе будущей профессиональной или 

предпринимательской деятельности, ставить адекватные возможностям цели, 

осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым 

результатом; 

 умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации 
типичных социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением 

человеком определенных социальных ролей (потребителя, производителя, 

работника, пользователя, собственника, предпринимателя и т.п.); способность 
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анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

 ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, 
анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном 

заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих 

опорное значение для профессионального образования определѐнного профиля; 

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности (обобщенные 

способы решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и 

информационные умения, умение работать с разными источниками социальной 

информации). 

Предметные: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве 
и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 владение обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия 
обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичны 

социальных ролей; 

 умение извлекать социальную информацию из различных 

неадаптированных источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, 

полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по 

проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающихся как 

гражданина России, наследника традиций и достижений своего народа, 

современника и в ближайшем будущем активного участника процессов 

модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, 
развитие интереса к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с 

определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, 
осознание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 
Учащиеся должны знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Уметь: 

- сознательно организовывать свою познана тельную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

- владеть такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 



151  

дискуссия; 

- следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных 

на: 

-использование элементов причинно-следственного анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

-выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

-объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

-определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Содержание учебного предмета, курса 

ГЛАВА I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ  

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название изучаемого раздела, темы Кол-во 

часов 

Приме

чание 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  21 час  

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 17 часов  

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

32 часа  

ИТОГО  1 а

с

о

в 

 

«Обществознание» 11 класс (базовый уровень) 

Учебник “Обществознание” базовый уровень, Л. Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, 2021 г. 

По учебному плану в год отводится 70 часов, в неделю 2 часа. 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе 

являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического 

развития страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при 

решении задач в области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как 
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подъёма, так и спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей 

(труженика, производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их 

примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени 

зависит от него самого — его образовательных успехов, квалификации, 

направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп 

по защите своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

учётом гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести 

диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 

российского общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами 

из социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на 

рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных 

суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 

экономической целесообразности и результативности; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью 

анализа состояния и тенденций экономического развития общества, 

интерпретации социально-экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления 

иллюстрируемых ими тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-

экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного 

влияния гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 
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— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 

демографической ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение 

задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

Основное содержание предмета 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы 
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спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового 

рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. 

Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-

кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на 

российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 

последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная 

торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического 

развития. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 

отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная 

политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические 

перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических 

партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. 

Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 

сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая 

культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Название изучаемого раздела, темы Кол-во 

часов 

Примеча

ние 

 

Глава 1. Экономическая жизнь общества 29 часов  

Глава II. Социальная сфера 17 часов  

Глава III. Политическая жизнь общества 24 часа  

 ИТОГО 70 часов  

 

2.1.1.  «Математика» 10 класс (базовый уровень) 
Учебник «Алгебра и начала математического анализа» 10 -11 класс в двух частях: 

часть: 1 учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень), 

часть 2 задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый   уровень). 

Авторы А.Г. Мордкович П.В. Семенов и другие. 

На изучение алгебры и начал анализа (базовый уровень) 10 класса отводится 3 часа 

в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 значение практики и вопросов; возникающих в самой математике; для 

формирования и развития математической науки; 

 значение идей; методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений; их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Алгебра 

Числовые и буквенные выражения. Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 
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 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, тригонометрические функции, логарифмы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

учитывая ограничения в условии задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения 

уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

Содержание учебного предмета 

1) Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. 

Свойства функций 

Обратная функция 

2) Тригонометрические функции  

Числовая окружность.  

Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс в котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения 

 Функции y = sinx, её свойства и график. 

Функция y = cosx, её свойства и график 

Периодические функций y= sinx, y=cosx 

Преобразования графиков тригонометрических функции 

Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

3) Тригонометрические уравнения  

Арккосинус. Решение уравнения cost=a 

Арксинус. Решение уравнения sint=a 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a  

Тригонометрические уравнения 

4) Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

5) Производная  

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии 

Предел функции 

Определение производной 

Вычисление производных. 

Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для нахождения 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи 

на отыскание наибольших и наименьших значений величин. Повторение 

6) Обобщающее повторение 
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Тематическое планирование: 

№ урока Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Примечание 

1 Глава 1. Числовые функции  9 часов  

2 Глава 2. Тригонометрические функции 26 часов  

3 Глава 3. Тригонометрические уравнения 10 часов  

4 Глава 4 Преобразование тригонометрических 

выражений 
 15 часов 

 

5 Глава 5. Производная 31 час  

6 Многогранники  12 часов  

7 Обобщающее повторение 11 часов  

 ИТОГО 102  

 

Рабочая программа по геометрии составлена для 10 класса (базовый уровень) 

к учебнику «Геометрия 10-11 классы» авторы Л. С. Атанасян В. Ф. Бутузов С.Б. 

Кадомцев и др. базовый и профильный уровни. 

На изучение геометрии 2 часа в неделю в первом полугодии и 1 час в неделю 

во втором полугодии, итого 51 часа за учебный год. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Содержание учебного предмета 

1) Введение (Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из теорем).  

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

2) Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. 
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Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в 

пространстве. 

3) Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 

4) Многогранники 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники. 

5) Повторение 

Тематическое планирование: 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Примечание 

1 Введение (Предмет стереометрии. 

Основные понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из теорем) 

3 часа 

 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 часов  

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 часов 

 

4 Многогранники 12 часов  

5 Повторение 3 часа  

 ИТОГО 51 час  

 

    «Математика» 11 класс (базовый уровень) 

«Алгебра и начала математического анализа» 11класс в двух частях: часть1 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень), 

часть2 задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый   

уровень). Авторы А.Г. Мордкович П.В. Семенов и другие. Геометрия 10-11 

классы авторы Л. С. Атанасян,  В. Ф. Бутузов,  С.Б.Кадомцев  и др. базовый и 

профильный уровни. 

Предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала по алгебре, геометрии: 2,5часа в неделю – 

алгебра, 2часа в неделю – геометрия. 1-е полугодие алгебра -3ч геометрия-2ч в 

неделю; 2-е полугодие 2ч алгебра 2ч геометрии в неделю, итого 153 часа. 

Планируемые результаты 

В результате изучения математики ученик должен 

- знать/понимать: значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
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- вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

АРИФМЕТИКА 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

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

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

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

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

АЛГЕБРА 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 значение практики и вопросов; возникающих в самой математике; для 

формирования и развития математической науки; 

 значение идей; методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений; их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 
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Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

- изображать числа точкамина координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 
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функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Содержание предмета 

Алгебра и начала анализа 

1. Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-степени из действительного числа.  Функции у= , их свойства и 

графики. Свойства корня n-степени. Преобразования выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

2. Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства.  

Понятие логарифма. Функция у = logа х, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход 

к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

3. Первообразнаяи интеграл  

Первообразная. Правила отысканияпервообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания 

и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x) разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод. Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 
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иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

6. Обобщающее повторение  

Геометрия 

1. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

3. Цилиндр. Конус. Шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Итоговое повторение  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

час 

 

Примечани

е 

1 Глава 6. Степени и корни. Степенные функции  15 часов  

2 Векторы в пространстве  6 часов  

3 Глава 7. Показательная и логарифмическая 

функции.  

  24 часа  

4 Метод координат в пространстве. Движения.   15 часов  

5 Глава 8. Первообразная и интеграл.  8 часов  

      6 Глава 9. Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 

  11 часов  

7 Цилиндр. Конус. Шар. 16 часов  

8 Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств.  

17 часов  

9 Объемы тел 17 часов  

10 Обобщающее повторение  6 часов  

11 Итоговое повторение  14 часов  

 ИТОГО 153 часа  
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2.1.2.  «Математика» (углубленный уровень) 

«Алгебра и начала математического анализа» 11класс в двух частях: 

часть1 учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(углубленный уровень), часть2 задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (углубленный уровень). Авторы А.Г. 

Мордкович П.В. Семенов и другие. Геометрия 10-11 классы авторы Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. базовый и углубленный 

уровни. На изучение алгебры и начала анализа (углубленный уровень) 11 

класса отводится 4 часа в неделю, на изучение геометрии 2 часа в неделю, 

итого 204 часов за учебный год. 

                 Планируемые результаты 

             В результате изучения математики на углубленном уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 значение практики и вопросов; возникающих в самой математике; для 

формирования и развития математической науки; 

 значение идей; методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений; их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Алгебра 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, тригонометрические функции, логарифмы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

учитывая ограничения в условии задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные 

решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Содержание предмета 

Алгебра и начала анализа 

1. Повторение материала 10 класс  

2. Многочлены  

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. 

Теорема Безу. Схема Горнера. Симметричные и однородные многочлены. 

Уравнения высших степеней 

Контрольная работа №1 «Многочлены». 

3. Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-степени. Уравнение высших степеней. Функция     
 

, её 

свойства и график 

Свойства корня n-степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятие о 

показателе степени.  

Контрольная работа №2 «Степени и корни». 

Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их 

свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение 
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корней из комплексных чисел.  

Контрольная работа №3 «Степенные функции». 

4. Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, 

её свойства и график. 

Контрольная работа №4 «Показательная функция». 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Контрольная работа №5 «Логарифмическая функция». 

5. Первообразная и интеграл 

Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл, его 

вычисления и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике. 

Контрольная работа №6 «Первообразная и интеграл» 

6. Элементы теории вероятности и математической статистики  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел. 

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Равносильность неравенств. Уравнения 

и неравенства с модулями.  

Контрольная работа №7 «Уравнения и неравенства». 

Уравнения и неравенства со знаком радикала. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

Доказательство неравенств. Системы уравнений. 

Контрольная работа №8 «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств». 

8. Задачи с параметрами. 

9. Обобщающее повторение  

Действительные числа. Числовые функции. Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических 

выражений Производная. Применение производной. Многочлены. Степени и 

корни. Степенные функции. Показательная функция. Логарифмическая 

функция. Первообразная и интеграл. 

Системы уравнений и неравенств. Решение заданий ЕГЭ 

 Геометрия 

1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы.  

4. Объемы тел 
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Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем 

 

Всего часов Примечан

ие 

 

 АЛГЕБРА   

1 Повторение материала 10 класс 4часа  

2 Многочлены. 10часов  

3 Степени и корни. Степенные функции 24часа  

4 Показательная и логарифмическая 

функции  
31час  

5 Первообразная и интеграл 9часов  

6 
Элементы теории вероятности и 

математической статистики  
9часов  

7 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
33часа  

8 Обобщающее повторение  16часов  

 ИТОГО 136 часов  

 ГЕОМЕТРИЯ   

1 Векторы в пространстве 6 часов  

2 Метод координат в пространстве  15 часов  

3 
Цилиндр, конус, шар 

 
16 часов  

4 Объемы тел 

 
17 часов  

5 

Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

 

14 часов  

 ИТОГО 68 часов  

 ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЧАСОВ 204 часа  

 

2.1.3. «Информатика» (базовый уровень) 

Информатика. Примерные рабочие программы.10-11 классы: учебно- 

методическое пособие/сост.К.Л.Бутягина. -2-е издание, стереотип. -М.: 

Бином. Лаборатория знаний,2018. (сборник). Программа к УМК 

«Информатика» И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера, Т.Ю.Шеиной.10-11 классы. 

Базовый уровень. (автор: И.Г. Семакин) 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики. 

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

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 
конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные: 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с 
ней процессов в окружающем мире. 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов. 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном 
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации. 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости 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 техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 
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компьютерных программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного 

предмета 10 класс (35 часов, 

1 час в неделю) 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики основной школы. 

Линия информации и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания; информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

1. Введение. Структура информатики 1 
2. Информация 11 
3. Информационные процессы 5 
4 Программирование 18 

 Итого 35 

Содержание учебного 

предмета 11 класс (34 часа, 

1 час в неделю) 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

1. Информационные системы и база 
данных 

10 

2. Интернет 10 
3. Информационное моделирование 12 
4. Социальная информатика 2 

 Итого 34 
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2.1.4. «Информатика» (углубленный уровень) 

Поляков К.Ю., Ерѐмин Е.А.Информатика.10-11 классы. Программа 

для старшей школы. Углубленный уровень. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2014. 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с 
ней процессов в окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 
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кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей 
обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 
сортировки; 

 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 
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Содержание учебного 

предмета (10 класс, 140 часов, 

4 часа в неделю) 
I. Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего 

места Информация и информационные 

процессы Кодирование информации 

Логические основы 

компьютеров 

Компьютерная 

арифметика Устройство 

компьютера Программное 

обеспечение 

Компьютерные сети 

Информационная 

безопасность 

II. Алгоритмы и 

программирование 

Алгоритмизация и 

программирование Решение 

вычислительных задач 

Элементы теории алгоритмов 
Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные 

технологии Моделирование 

Базы данных 

Создание веб-

сайтов 

Графика и 

анимация 
3D-моделирование и анимация 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

1. Техника безопасности. Организация 
рабочего места 

1 

2. Информация и информационные 
процессы 

5 

3. Кодирование информации 14 
4. Логические основы компьютера 10 
5. Компьютерная арифметика 6 
6. Устройство компьютера 9 
7. Программное обеспечение 13 
8. Компьютерные сети 9 
9. Информационная безопасность 6 

10. Алгоритмизация и 
программирование 

44 

11. Решение вычислительных задач 12 
12. Обобщающее повторение 11 

 Итого 140 

Содержание учебного 
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предмета (11 класс, 136 часов, 

4 часа в неделю) 
I. Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего 

места Информация и информационные 

процессы 

II. Алгоритмы и 

программирование 

Алгоритмизация и 

программирование Элементы 

теории алгоритмов 

Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные 

технологии Моделирование 

Базы данных 

Создание веб-

сайтов 

Графика и 

анимация 

3D-моделирование и анимация 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

1. Техника безопасности. Организация 
рабочего места 

1 

2. Информация и информационные 
процессы 

10 

3. Алгоритмизация и 
программирование 

24 

4. Элементы теории алгоритмов 6 

5. Объектно-ориентированное 
программирование 

15 

6. Моделирование 12 
7. Базы данных 16 
8. Создание веб-сайтов 18 
9. Графика и анимация 12 
10. 3D-моделирование и анимация 16 
11. Обобщающее повторение 6 

 Итого 136 

2.1.5. «Физика» 10-11 класс (базовый уровень) 

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс», 10-11 классы; учеб. пособие для 

общеобразовательных организации/ А.В. Шаталина. - М.: Просвещение, 

2017. -81 с. 

Предлагаемая рабочая программа по физике для средней (полной) 

общеобразовательной школы реализуется при исполнении учебников 

«Физика» для 10.11 классов линии «Классический курс» авторов Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотского, В.М.Чаругина под редакцией Н.А. 

Парфентьевой. 

Программа рассчитана на 70 час/год (2 час/нед.) 
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Планируемые результаты освоения 

 В результате изучения физики в 10 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин:  перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, давление, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля. 

 cмысл физических законов, принципов и постулатов( формулировка , 

границы применимости): законы динамики Ньютона,  принципы 

суперпозиции и относительности, закон Гука, закон Всемирного тяготения, 

закон  сохранения энергии  и импульса , закон Паскаля, закон Архимеда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, Ома для  полной  цепи, Джоуля-Ленца. 

 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризацию тел при контакте, взаимодействие 

проводников стоком, действие магнитного поля на проводник с током, 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики, электродинамики в энергетике; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 
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модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах, данных и сетях 

(сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде. 

 

 

 

Содержание предмета. 

10  КЛАССЫ 

70/ (2  ч в неделю) 

1. Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент — 

гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ модели) — 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

2. Механика (27 ч) 

      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы 

ее применимости. 

      Кинематика 6ч. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор 
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перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

      Законы Динамика 4ч. Основное утверждение механики. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

      Силы в природе. 5ч Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука. Силы трения. 

      Законы сохранения импульса  3 ч. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. 

      Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Законы сохранения механической энергии 4ч 

Динамик вращательного движения абсолютно твердого тела. 3ч 

Статика 3ч 

Основы гидромеханики 2ч 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. 

Плавание тел.Движение жидкости. Закон Бернулли, уравнение Бернулли. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (17  ч) 

      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 

применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа. 

      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа. 

      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Газовые законы. 

      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон 
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термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель 

строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. 

Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

      4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

      5. Измерение модуля упругости резины. 

4. Электродинамика (16ч) 

      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, 

р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

      7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

      8. Определение заряда электрона. 

      9. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

      10. Изучение явления электромагнитной индукции 

                                 Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

 

Количест

во часов 

Примеча

ние 

 

 ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности физического метода 1  
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исследования  

 МЕХАНИКА  27  

 КИНЕМАТИКА  8  

 Динамика и силы в природе  8  

 Законы сохранения в механике. Статика  10ч  

 Равновесие тел  1  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

(18 ч) Проектная работа по теме «МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 5 часов 

18ч  

 Основы термодинамика  8  

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (22 ч) Проектная 

работа по теме «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ» 8 

часов 

22ч  

 Законы Постоянного тока  7ч  

 Электрический ток в различных средах  6ч  

 Повторение  4ч  

 ИТОГО 70 часов  

 

 «Химия» 10 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна: Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 

10-11 классы : учебно-методическое пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – 

М.: Дрофа, 2013. – 187, [5] c. 

На изучение курса в 10 классе 35 часов (по 1 часу в неделю). 

Планируемые результаты освоения. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — 

умение управлять своей познавательной деятельностью. Метапредметными 

результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применении основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 



180  

В области предметных результатов изучение химии предоставляет 

ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 

научиться: 

А) на базовом уровне 

1) в познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для 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, 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 электронных конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Б) на профильном уровне 

1) в познавательной сфере  

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов 

неорганических и органических соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

определять их принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о 

закономерностях изменения свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других 

источников, оценивать ее научную достоверность; 

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, 
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прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с 

использованием электронных конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, 

используя для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить 

химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

Содержание предмета   10 класс 

Введение  

Предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями 

химической лаборатории, проведения химического эксперимента. 

Тема 1. Теория строения органических соединений  

Теория строения органических соединений. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных 

наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава 

органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. 

Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования 

алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 
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промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. 

Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. 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 и метановым 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. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение 

метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения и их 

природные источники  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и 

применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных 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 и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов 
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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 иного строения: 

олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мылá. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена 

жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического 

соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного 

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 многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». 

Коллекция продуктов коксохимического производства. Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди 

(II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон 

и изделий из 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. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4.Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и 

анилин — как ароматических. Основность аминов в сравнении с 

основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (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. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности 

диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических 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. 
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Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 

инженерии и биотехнологии. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Понятие о генетической связи генетических 

рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной 

кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 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 

идентификации органических соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь  

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Отдельные представители 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) и вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), 

полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и 

рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной 

недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных 

веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая 

активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. 

Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых 

гормонов. 

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. 
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Решение задач на вывод формулы органических веществ по 

продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и 

изделий из них. Разложение пероксида водорода с помощью природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой картофель). Коллекция 

СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство c образцами пластмасс, 

волокон и каучуков. 

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Планируемые результаты освоения 10 класс 

В результате изучения химии ученик должен знать: 

- Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические 

материалы; 

- основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 

пространственное строение; 

- правила составления названий классов органических соединений; 

- качественные реакции на различные классы органических соединений; 

- важнейшие физические и химические свойства основных представителей 

изученных классов органических веществ; 

- классификацию углеводов по различным признакам; 

- характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

- классификацию и виды изомерии; 

- правила техники безопасности. 

   Уметь: 

- Составлять структурные формулы изомеров; 

- называть основные классы органических веществ по международной 

номенклатуре; 

- строение, гомологические ряды основных классов органических соединений; 

- составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

- объяснять свойства веществ на основе их строения; 

- уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

- определять возможность протекания химических реакций; 

- решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению 

массовых долей химических элементов и по массе продуктов сгорания; 

- проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников; 

- грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием;  

- использовать полученные знания для применения в быту. 
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Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество   

часов 

Примечание  

1 Введение 1 часа  

2 Раздел 1. Теория строения органических 

соединений 

3 часа  

3 Раздел 2. Углеводороды и их природные источники 9 часов  

4 Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники 

8 часов  

5 Раздел 4. Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

8 часов  

6 Раздел 5. Химия и жизнь 5 часов  

7 Резерв  1 час  

 ИТОГО 35 часов  

  

«Химия» 11 класс (базовый уровень) 
 

Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 10-11 

классы : учебно-методическое пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – М.: 

Дрофа, 2013. – 187, [5] c. Уровень базовый на изучение курса в 11 классе 

34 часа 

 (по 1 часу в неделю). 

Планируемые результаты освоения 

 Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 
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информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет 

ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 

научиться: 

А) на базовом уровне 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для 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, 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 1—4-го периодов с 

использованием электронных конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

Б) на профильном уровне 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

определять их принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о 

закономерностях изменения свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 
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к) объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с 

использованием электронных конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, 

используя для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить 

химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами 

и лабораторным оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Содержание предмета 

Тема 1. Периодический закон и строение атома  

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые 

попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке 

Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система 

Д. И. Менделеева как графическое 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 конфигурации атомов химических 

элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 

Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-

элементы; d- и f-элементы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества  

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. 

Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. σ- и π-связи. 
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Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее 

свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей 

на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Зависимость электропроводности металлов от температуры. 

Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на 

свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая 

роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. 

Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства.  

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 

дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 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 и них. 3.Жесткость воды. Устранение 

жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с 

дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Тема 3. Химические реакции  

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные 

воды. 

Теория электролитической диссоциации. 
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Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный 

показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие 

свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 

между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, 

концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Амины как органические основания. 

Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Соли кислые и оснoвные. Соли 

органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов 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 и неэлектролитов 

на предмет диссоциации. Зависимость степениэлектролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций 

ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, осно вными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. 

Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические 

свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными 

оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при 

нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, 

кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. 

Изучение рН растворов гидролизующихся солей: 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 

идентификацию неорганических и органических соединений. 

Тема 4. Вещества и их свойства  

Классификация химических реакций. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по 

числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. 

Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 
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Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 

химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, 

быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 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 металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и не- 

металлов. Электролиз растворов и расплавов электролитов на 

примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюми- 

ния. Практическое значение электролиза. Гальванопластика 

и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов 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). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). 

Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы сырого 
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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. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Количест

во  

часов 

Примечание  

1 Раздел 1. Периодический закон и строение атома 4 часа  

2 Раздел 2. Строение вещества 11 часов  

3 Раздел 3. Элетролитическая диссоциация 7часов  

4 Раздел 4. Химические реакции 11часов  

5 Резерв 1час  

 ИТОГО  34 часа  

 

 «Биология» 10 класс (базовый уровень) 

Авторская учебная программа И.Б.Агафонов, Н.Б.Бабичев, 

В.И.Сивоглазов 

«Рабочая программа к линии УМК В.И.Сивоглазова. Биология, базовый 

и углубленный уровни. 10-11 классы» - М.: Дрофа,2019г. 

Учебник: Биология. 10 класс. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова.  

Издательство Дрофа, 2019 

10 классе по 35 часов (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения: 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

-  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 
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неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

- оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение 

РАЗДЕЛ 1 Биология как наука. Методы научного познания  

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических 

наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого.  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложно организованна иерархическая система, существующая в пространстве 

и во времени.  

Тема 1.3 Уровни организации и методы познания живой природы. Основные 

уровни организации живой материи. Meтоды познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 

живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2 Клетка  

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной 

теории. 
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Тема 2.2 Химический состав клетки 

Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 

неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма.  

Тема 2.3 Неорганические вещества клетки.  

Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. 

Тема 2.4 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды  

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды.  

Тема 2.5 Органические вещества. Углеводы. Белки.  

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки.  

Тема 2.6 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты  

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека. 

Демонстрация.  Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы 

белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 

Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Репликация ДНК. 

Тема 2.7Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

-  Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», 

«Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

- Лабораторная работа  

- Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного 

приложения к учебнику). Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

-  Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности 

растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный 

и гаплоидный наборы хромосом.  Прокариотическая клетка, бактерия. 

- Тема 2.8Клеточное ядро. Хромосом 

- Строение и функции ядра. 

- Тема 2.9 Прокариотическая клетка  

- Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 
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- Тема 2.10 Реализация наследственной информации в клетке  

- ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 

-  Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

-  Основные понятия. Генетический   код, триплет, ген. Транскрипция, 

трансляция, матричный синтез. 

Тема 2.11 Неклеточная форма жизни: Вирусы  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

РАЗДЕЛ 3 Организм  

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие организмов  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен  

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий. 

-  Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

- Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический 

обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 Пластический обмен. Фотосинтез  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Тема 3.4 Деление клетки. Митоз  

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 

у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных 

Лабораторные работы: 

 Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых 

препаратах). 

- Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз» 

- Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое 

значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты.  

Тема 3.5 Размножение: бесполое и половое  

-  Демонстрация. «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение 

яйцеклетки и сперматозоида». 

- Основные понятия. Типы бесполого размножения. Половое размножение и 

его биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. 

Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у 

растений. 

Тема 3.6 Образование половых клеток. Мейоз  



197  

- Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

- Основные понятия. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, 

биологическое значение.  

Тема 3.7 Оплодотворение  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. 

Варианты оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, 

самооплодотворение, естественное и искусственное). Особенности 

оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у покрытосеменных 

- Основные понятия. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.8 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития 

организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 

- Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические 

данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды 

на развитие организма. 

- Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие 

с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды 

постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, 

наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

Тема 3.9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье  

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на 

ранних этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). 

Предплодный и плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период 

развития: дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть. 

Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков 

на развитие зародыша и репродуктивное здоровье человека. Демонстрация. 

Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития человека. 

Тема 3.10 Генетика-наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель-основоположник генетики  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Тема 3.11 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание  

 Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты 

гамет.  

Лабораторные работы: 

 Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Тема 3.12 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 
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Лабораторные работы: 

 Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Тема 3.13 Хромосомная теория наследственности  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков 

 Лабораторные работы: 

 Решение задач на сцепленное наследование признаков. 

Тема 3.14 Современные представления о гене и геноме   

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Тема 3.15 Генетика пола  

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Лабораторные работы: 

 Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков. 

Тема 3.16 Изменчивость: наследственная и ненаследственная  

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

- Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной 

изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм 

человека. 

- Лабораторная работа: 

Изучение модификационной изменчивости на примере растений. 

- Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, 

аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы.  

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы.  

Тема 3.17 Генетика и здоровье человека  

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные 

болезни, генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. 

Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения 

генетических болезней. Медикогенетическое консультирование. 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 

Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни. Соматические 

мутации. Генеративные мутации. 

Тема 3.18Селекция: основные методы и достижения  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 

развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения 
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культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных 

растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, 

клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в 

области биотехнологии. 

Экскурсия: НИИ Садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко. 

- Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм.  

Тема 3.19 Биотехнология: достижения и перспективы  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные 

организмы. Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. Демонстрация. 

Схемы клонирования и создания генетически модифицированных организмов.  

Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. 

Биоэтика. 

Резервное время 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Примеч

ание 

1 Введение  1 час  

2 РАЗДЕЛ 1 Биология как наука. Методы 

научного познания  

3 часа  

3 РАЗДЕЛ 2 Клетка 11 часов  

4 РАЗДЕЛ 3 Организм  19 часов  

5 Резерв  1 час  

 Повторение  35 часов  
 

«Биология» 10 класс (базовый уровень) 

Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

«Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология, 5-11 классы» - М.: Дрофа,2010г. 

Учебник: Общая биология. 10-11 классы. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова. Издательство Дрофа. 

                    На изучение курса в 11 классе по 35 часов (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения: 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

-  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 
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- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 класс 

РАЗДЕЛ 1 Вид  

История эволюционных идей. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

- Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. 
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Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных. 

- Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, 

эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. 

Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, 

единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие 

силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации 

организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. 

Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины 

вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

- Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и 

схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 

Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, 

их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

- Лабораторные работы: 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

- Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.  

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные 

волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

- Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного 

мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр 

и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

- Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция.  

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе 

эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

- Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 
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изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

- Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ 2 Экосистема  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

- Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в 

природе. 

- Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

 Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и 

энергии в экосистеме. 

- Экскурсия: Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, 

сквер школы, ферма и др.) экосистемы. 

- Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав иструктура биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ {на примере 

круговорота воды и углерода). 

- Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот 

воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный 

материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов 

биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

- Демонстрация.  Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические 

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Карты национальных парков, заповедников и заказников России. 

Лабораторная работа. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде. 

- Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, 

заказники. Красная книга. 

Резерв- 2 часа 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Примечание 

1 РАЗДЕЛ 1Вид  21 час  

2 РАЗДЕЛ 2 Экосистема  12 часов  

3 Резерв  2 часа  

 ИТОГО 35 часов  

 

«Астрономия» (базовый уровень) 

Страут, Е.К. Астрономия. Базовый уровень.10 класс: рабочая программа к 

УМК Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. М.: Дрофа,2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,  к  познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность 

и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное компетентное    

отношение    к     собственному     физическому  и психологическому здоровью; 

- в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

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

к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации; 

- в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных 

прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 



204  

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести  

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее  со  временному 

уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

- в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
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собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

                   - определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

                   - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

                   - распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

                    - искать и находить обобщенные способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого; 

                   - анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,  учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
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взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

- координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

                   - воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания 

в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 
Практические основы астрономии 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

                   - применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд 

Строение Солнечной системы 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

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

-по угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 
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- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

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

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

                   - описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

                   - описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

еѐ предотвращения. 

Солнце и звезды 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 
световой год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра 

к поверхности; 

                   - объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

                   - вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр–светимость»; 

                   - сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

                   - причины изменения светимости переменных звезд; 

                   - описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

                   - оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

                   - описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов,  возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр 

Строение и эволюция Вселенной 

- объяснять смысл понятий  (космология,  Вселенная,  модель Вселенной, 
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Большой взрыв, реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период–светимость»; 

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

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

                   - обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

                    - формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
сверхновых; 

                   - оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения – Большого взрыва; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о  том,  чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

                   - об истории науки; 

                   - о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и т. п.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.). 
Выпускник сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 
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исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

научится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

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

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта и исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Содержание учебного предмета  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд 

на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 
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Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна – двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр – светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

1. Астрономия, ее значение и связь с 
другими науками 

2 

2. Практические основы астрономии 5 
3. Строение Солнечной системы 7 
4. Природа тел Солнечной системы 8 
5. Солнце и звезды 6 
6. Строение и эволюция Вселенной 5 
7. Жизнь и разум во Вселенной 1 

 ИТОГО 34 

 

«Физическая культура» (базовый уровень) 

Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 классы. Рабочая программа. М.: 

Вентана - Граф., 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
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общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умений оказывать первую помощь. 
Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, правильно использовать языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
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знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Осваивая раздел «Знания о физической культуре», ученик 11 класса научится: 

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствоваться ими при организации здорового образа 

жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта; 

 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 
труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности, предупреждении раннего старения и длительном сохранении 

творческой активности; 

 ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 
воспитания, раскрывать их целевые ориентации и формы организации, возможности 

использовать их содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной 

физической культурой. 
Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и 

банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и 

физического перенапряжения, повышения функциональной активности основных 

психических процессов; 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 
активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту 

(материал для юношей); 

 характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно- 

оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и послеродовой период, 

планировать режимы двигательной активности и питания, отбирать содержание 

занятий физическими упражнениями (материал для девушек); 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, 
комплексы корригирующих упражнений с учетом индивидуальных показателей 

здоровья. 
Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», ученик научится: 

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями разной 
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направленности; 

 определять функциональную направленность упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями их 

использования в индивидуальных занятиях физической культурой с учетом 

показателей здоровья, интересов и потребностей в повышении физической 

дееспособности организма, формировании телосложения и регулировании массы 

тела; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного 

освоения техники двигательных действий в избранном виде спорта, проводить ее 

анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме 

учебной деятельности. 

Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», ученик получит 

возможность научиться: 

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 

регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий 

спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния на рост 

функциональных возможностей основных систем организма. 
Осваивая раздел «Физическое совершенствование», ученик научится: 

 выполнять упражнения лечебной физической культуры для разных форм 
патологии, комплексы оздоровительной физической культуры для профилактики 

утомлени и перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих 

массовым профессиям; 

 выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции 
направленного решения определенных, индивидуально востребованных задач и 

целевых установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг, стретчинг 

и др.); 

 выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и 

технические приемы избранного вида спорта в условиях соревновательной 

деятельности (легкая атлетика, лыжные гонки, акробатика и гимнастика, плавание, 

спортивные игры); 

 выполнять технические действия защитного характера из современных 
атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные 

действия и приемы). 

Осваивая раздел «Физическое совершенствование», ученик получит 

возможность научиться: 

 выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 
нормативные требования его тестовых заданий. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в жизни современного человека. Физическая культура как 

сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и формы организации, 

их роль и значение в укреплении здоровья. Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в 

занятиях физической культурой и спортом. Комплекс ГТО как основа прикладно- 

ориентированной физической культуры, характеристика структурных оснований и 

нормативно-тестирующих заданий. Спорт в современном мире, его виды и 
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разновидности, цели и задачи развития. 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья. Здоровье как главная 

человеческая ценность, характеристика его системно-структурных компонентов, их 

развитие посредством занятий физической культурой. Физическая культура и 

физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характеристика основных причин, 

ухудшающих состояние физического здоровья. Адаптация как фактор расширения и 

повышения функциональных возможностей организма, укрепления и сохранения 

физического здоровья. Фазовый характер адаптации, его роль и значение в 

планировании занятий физической культурой. Физическая культура и психическое 

здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и значение положительных 

эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, профилактике развития 

психических заболеваний. Роль и значение занятий физической культурой в 

укреплении и регулировании психических состояний. Физическая культура и 

нравственное здоровье, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Особенности 

воспитания нравственных качеств в процессе занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы самостоятельной деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и 

недельной динамики. Связь физической работоспособности с режимом учебной и 

трудовой деятельности, занятиями физическими упражнениями. Контроль 

функционального состояния организма во время занятий физической культурой и 

спортом, расчеты физической работоспособности (ИГСТ), индекса Руфье, 

показателей теста Купера, ортостатической пробы. 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой. Характеристика основных требований к безопасности занятий физической 

культурой и спортом: к содержанию занятий и освоению новых двигательных 

действий; к страховке и самостраховке; дисциплине на занятиях, к спортивной 

экипировке, месту проведения занятий. 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой. Характеристика 

травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой. Урок как 

основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое 

назначение каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их 

общность и различия. Особенности разработки планов занятий оздоровительной 

физической культурой; характеристика способов контроля их эффективности. 

Системная организация тренировочного процесса, особенности планирования 

тренировочных циклов в системе самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя 

тренировочные занятия, спортивные соревнования, оздоровительно- 

восстановительные мероприятия. Техническая подготовка в системе самостоятельной 

спортивной подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических 

качеств и методика планирования физических нагрузок в системе тренировочного 

процесса. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на 

формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; профилактику острых 

респираторных заболевания. Комплексы упражнений с элементами зрительной 
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гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. Упражнения атлетической 

(юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из системы «шейпинг». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных физических 

упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической 

гимнастики (девушки). Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных 

технических приемов в условиях учебной игровой деятельности; практика судейства 

соревнований по одному из видов игры. Лыжные гонки: совершенствование техники 

передвижения на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса 

ГТО. Легкая атлетика: оздоровительный бег, кроссовый бег. 

Прикладно ориентированная деятельность Атлетические единоборства: 

совершенствование    выполнения    технических    приемов    в    захватах     и 

бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 

Национально-региональные формы занятий физической культурой. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к 

выполнению требований комплекса ГТО. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количеств

о часов 

Количество работ 

контрол

ь ных 

лабор

а 

торн

ых 

практ

и 

чески

х 

1. Знания о физической культуре 6    

2. Способы самостоятельной 
деятельности 

8    

3. Физическое совершенствование 91    

3.
1. 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

14    

3.
2. 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

32    

3.2
.1 

Спортивные игры 14    

3.2
.2 

Гимнастика 6    

3.2
.3 

Легкая атлетика 8    

3.2
.4 

Лыжная подготовка 4    

3.
3. 

Прикладно-ориентированная 
физкультурная деятельность 

25    

3.
4. 

Национально-региональные
 фор
мы 
занятий физической культурой 

10    

3.
5. 

Научно-методическая, 

экспериментально 

исследовательская

 деятельнос

ть 

10    
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учителя 

 Итого 105    

Содержание учебного предмета 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

Знания о физической культуре 

Современные оздоровительные системы. Здоровый образ жизни и его основные 

составляющие. Физическая культура как одна из его составляющих. Формы 

организации занятий физической культурой в структуре здорового образа жизни, 

оптимизация режима труда и отдыха средствами физической культуры и спорта. 

История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой 

(шейпинг) гимнастики, их связь с организацией здорового образа жизни и 

повышением физических кондиций человека. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека. Профилактика 

старения средствами физической культуры. Характеристика основных признаков 

старения организма. Режим двигательной активности как условие предупреждения 

раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной двигательной 

активности, используемых для профилактики старения 

Способы самостоятельной деятельности 

Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры. Правила 

подготовки к туристскому походу. Правила безопасности при передвижении по 

маршруту. Правила безопасности при организации бивака 

Оздоровительно-гигиенические процедуры. Дыхательная гимнастика и методика 

ее проведения (по А. Н. Стрельниковой). Методика проведения сеансов самомассажа. 

Методика проведения банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной 

тренировки 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя 

тренировочные занятия, спортивные соревнования, оздоровительно- 

восстановительные мероприятия. Техническая подготовка в системе самостоятельной 

спортивной подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических 

качеств и методика планирования физических нагрузок в системе тренировочного 

процесса. Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для 

достижения запланированного результата по выполнению требований комплекса ГТО 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на 

формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; профилактику острых 

респираторных заболевания. Комплексы упражнений с элементами зрительной 

гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. Упражнения атлетической 

(юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из системы «шейпинг». 

Комплексы антистрессовой гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных физических 

упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической 

гимнастики (девушки). Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных 

технических приемов в условиях учебной игровой деятельности; практика судейства 

соревнований по одному из видов игры. Лыжные гонки: совершенствование техники 

передвижения на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса 
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ГТО. Легкая атлетика: оздоровительный бег, кроссовый бег. 

Прикладно ориентированная деятельность Атлетические единоборства: 

совершенствование    выполнения    технических    приемов    в    захватах     и 

бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 

Национально-региональные формы занятий физической культурой. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к 

выполнению требований комплекса ГТО. 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(общих тем) 

Количеств

о часов 

Количество работ 

контрол

ь ных 

лабор

а 

торн

ых 

практ

и 

чески

х 

1. Знания о физической культуре 3    

2. Способы самостоятельной 
деятельности 

10    

3. Физическое совершенствование 89    

3.1
. 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

12    

3.2
. 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

32    

3.2
.1 

Спортивные игры 15    

3.2
.2 

Гимнастика 6    

3.2
.3 

Легкая атлетика 8    

3.2
.4 

Лыжная подготовка 3    

3.3
. 

Прикладно-ориентированная 
физкультурная деятельность 

24    

3.4
. 

Национально-региональные 
формы 
занятий физической культурой 

11    

3.5
. 

Научно-методическая, 

экспериментально 

исследовательская 

деятельность учителя 

10    

 Итого 102    

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс (базовый уровень) 

Программы “Основы безопасности жизнедеятельности” 1 – 11 классы под 

общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва «Просвещение» 2012 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах 

Ученик должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 
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правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях; 

- соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

 - о здоровом образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-  основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах; 

 - правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека; 

 - организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; 

 - предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; историю 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные виды воинской деятельности; 

-  общие обязанности солдата в бою; 

-  основные способы передвижения солдата в бою; 

-  государственные и военные символы Российской Федерации, средства массового 

поражения и их поражающие факторы 

Ученик должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-  действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

-  обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и 

отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно 

выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. Выполнять 

воинское приветствие. Пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое 

местонахождение, ориентироваться на местности без карты, оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, 

отморожении, утомлении, отравлении  

Содержание рабочей программы 

Структурно программа состоит из трех разделов: 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах 
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обеспечения личной безопасности человека и организации в Российской Федерации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, полученных при изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 

классах. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен 

для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и 

правилах оказания первой медицинской помощи. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к 

военной службе. Раздел состоит из тем, в которых последовательно раскрывается 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе 

изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, 

ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; 

получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и 

предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и 

значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан 

России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Примеч

ание 

1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

13 часов  

2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

7 часов  

3 Основы военной службы 15 часов  

 ИТОГО  35 часов  

 Учебно-полевые сборы 35 часов  

 

Программы “Основы безопасности жизнедеятельности” 11 классы под общей 

редакцией А.Т. Смирнова.Москва «Просвещение» 2012 г 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы 

комплексной безопасности 

Ученик научится: 

- Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при 

автономном пребывании его в различных природных условиях. 

- Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования 

на местности. 

- Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 

- Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 
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- Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в 

общественных зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 

- Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 

- Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности. 

- Обобщать знания по безопасному поведению на водоемах в различное время года. 

- Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время 

года. 

- Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

пользовании бытовыми приборами в повседневной жизни. 

- Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 

- Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах 

проживания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 

- Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного 

характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и 

их последствиях. 

- Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, 

если ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 

- Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности 

России и о национальной обороне. 

- Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для 

отработки элементов ориентирования по местности. 

- Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в 

районе проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на 

безопасность дорожного движения. 

- Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в 

регионе проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, 

учитывающий вероятность возникновения ЧС природного характера в вашем 

регионе в текущем году. 

- Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС 

природного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится: 

- Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области 

безопасности и формировать основные права и обязанности граждан по 

обеспечению национальной безопасности России в современном мире. 

- Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения 

Российской Федерации от ЧС. 

- Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера. 

- Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

- Ученик получает возможность научиться: 

- Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: 

«Организационные основы по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

- Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и 

территориальные подсистемы. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Ученик научится: 

- Уяснить сущность терроризма и экстремизма как социального противоправного 

явления, представляющего серьёзную угрозу национальной безопасности России. 

- Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

- Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов 

РФ по противодействию терроризму и экстремизму. 

- Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к 

любым видам террористической и экстремистской деятельности. 

- Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии 

терроризму и экстремизму и осуществлении защиты населения РФ от последствий 

террористической и экстремистской деятельности. 

- Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

- Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета 

(НАК), его структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

- Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта для минимизации его последствий. 

- Ученик получает возможность научиться: 

- Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников 

информации следующие утверждения: 

- Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых 

серьёзных угроз национальной безопасности России; 

- Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, 

независимо от их мотивации; 

- Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а её участники 

понесут заслуженное наказание; 

- Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не 

обеспечит достижение поставленных целей и не способствует созданию 

благополучной жизни её участников. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового 

образа жизни 

Ученик научится: 

- Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа 

жизни как надежной гарантии, а подготовке к профессиональной деятельности, в 

том числе и к военной службе. 

- Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 

анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

- Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно 

вносить в неё необходимые коррективы с учётом реальных жизненных 

обстоятельств. 

- Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 

- Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, 

соблюдать меры по их профилактике. 

- Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

- Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путём и 

их возможные последствия. 
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- Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и случайного 

вступления в половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП. 

- Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения 

здоровья личности и общества, а также демографической безопасности 

государства. 

- Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в 

Российской Федерации в настоящее время 

o Ученик получает возможность научиться: 

- Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и 

вносить определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

- Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения 

планировать индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических 

режимов и индивидуальных возможностей. 

- Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового 

образа жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению 

духовного, физического и социального благополучия. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик научится: 

- Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах и неотложных состояниях. 

- Последовательно выполнять приёмы оказания первой помощи в различных 

неотложных состояниях. 

- Формировать умения в выполнении приёмов иммобилизации поврежденных 

частей тела и транспортировки пострадавшего. 

- Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного 

аппарата и способы оказания само- и взаимопомощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

- Формировать умение в выполнении приёмов по остановке артериального 

кровотечения. 

- Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких). 

- Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, 

используя соответствующую медицинскую литературу (справочники, 

медицинскую энциклопедию). 

- Прогнозировать по характерным признакам возникновения инсульта и оказывать 

первую помощь пострадавшему до прибытия скорой помощи. 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства 

Ученик научится: 

-  Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке 

к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 

- Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное 

время. 

- Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 
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- Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их 

предназначению. 

- Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской 

обороны в условиях ЧС. 

- Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

- Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, 

выполняя свои обязанности, предусмотренные в нём. 

- Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как 

основу военной организации государства, пути их реорганизации и повышения 

боевых возможностей. 

- Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших 

воинов – защитников Отечества. 

- Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного 

выполнения воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

- Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, 

основанные на дружбе и воинском товариществе. Являются основой высокого 

уровня боеготовности частей и подразделений Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

- Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил 

РФ и их роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у 

них чувства достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно 

с оружием в руках защищать суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации. 

- Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и о 

её предназначении. 

- Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их 

содержание. 

- Уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и обязательной 

подготовке к военной службе. 

- Ученик получит возможность научиться: 

-  Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в 

том числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в 

Спасательные воинские формирования постоянной готовности. 

- Формировать свое мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны от ЧС. 

- Расширять кругозор в области развития военной организации государства в 

современных условиях. 

- Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач 

Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной 

угрозы агрессии и военное время. 

- Готовить сообщения на данную тему. 

Основы военной службы. 

Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбору. 

Ученик научиться 

- Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид 

федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащего 

высокой профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение 

обязанностей по вооруженной защите Отечества. 
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- Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по 

сохранению и укреплению здоровья. 

- Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях 

дежурного и дневального по роте. 

- Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках. 

- Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы 

является выполнением боевой задачи. 

- Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по 

охране и обороне порученного ему поста. 

- Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать 

факторы, определяющие его неприкосновенность. 

- Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и 

воспитания военнослужащих. 

- Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в 

движении. 

- Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в 

строю. 

- Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

- Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 

- Формировать общее представление о современном бое и характеризовать основные 

элементы подготовки солдата к современному бою. 

- Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области 

подготовки граждан к военной службе. 

- Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной 

службы по призыву. 

- Анализировать содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и 

характеризовать их как основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и деятельность военнослужащего. 

- Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического 

воспитания военнослужащих для обеспечения высокого уровня боеготовности 

частей и подразделений Вооружённых Сил РФ. 

- Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих и значение воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

- Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. 

- Характеризовать особенности военной службы по контракту и порядок отбора 

кандидатов для прохождения военной службы по контракту. 

- Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

- Уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской 

службы. 

- Ученик получит возможность научиться: 

-  Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в 

которых определены правовые основы прохождения военной службы и 

характеризовать федеральную систему подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе. 
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- Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

- Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире 

военных угрозах и военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние 

военные угрозы и основные внутренние военные угрозы РФ. 

- Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать 

основные пути совершенствования допризывной подготовки и военно-

патриотического воспитания граждан РФ в целях развития военной организации 

государства. 

- Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

1.   Основы здорового образа жизни 

2.   Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 

Раздел II.   Основы военной службы 

 

3.    Воинская обязанность 

4.   Особенности военной службы 

5.   Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Примечан

ие 

1 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 часов  

2 Основы военной службы 25 часов  

 ИТОГО 35 часов  

 

Рабочие программы учебных курсов 

Учебный курс «Индивидуальный проект» 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Место учебного предмета в учебном плане – «Индивидуальный проект» в 

средней школе изучается в 10-11 классах. Общее количество времени на два 

года обучения составляет часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час, 35 часов в год, либо 2 часа в 10 классе, 70 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  
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уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим;  

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

готовность и способность к самоорганизации и самореализации;  

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия;  

умение конструктивно разрешать конфликты;  

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

готовность к выбору профильного образования.  

Метапредметные результаты:  

ученик 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;  

планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

методы, оборудование и технологии адекватные проблеме:  

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных 

результатов;  

использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, 

рассуждение, опровержение, установление причинно-следственных связей, 

построение и выполнение алгоритма и т.д.;  

ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.;  

видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты 

проблемы;  

предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта  

Предметные результаты:  

Ученик получит представление о философских и методологических основаниях 

научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности;  

о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и 

исследования в естественных науках;  

об истории науки;  

о новейших разработках в области науки и технологий;  



227  

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.);  

Обучающиеся смогут:  

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;  

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Содержание учебного предмета  

Обязанности и права обучающихся. Порядок закрепления руководителя проекта. 

Система сопровождения проектной и исследовательской деятельности. Общие 

требования к текущей отчетности по ходу выполнения проекта. Мероприятия для 

трансляции промежуточных результатов проекта.  

Проектный метод – как средство освоения окружающего мира. Выводы из опыта 

проектной деятельности в 4-9-х классах.  

Отличия проектной и исследовательской деятельности. Актуальные направления 

школьных проектов и учебных исследований. Моно- и межпредметные 

направления проектной деятельности.  

Общее понимание задачи как этапа достижения цели. Минимальный и 

оптимальный состав задач. Согласованность задач и этапов реализации проекта и 

(или) этапов учебного исследования. Отражения плана выполнения задач в 

оглавлении текста проектной работы и (или) текста учебного исследования.  

Взаимосвязь мотивационного, информационно-знаниевого и деятельностного 

компонентов саморегуляции. Психотехники движения к цели.  

Общее понимание способов решения проектных и (или) исследовательских задач. 

Связь способов и ресурсов.  

Понятие риск-ориентированного подхода. Методика SWOT-анализа в концепции 

управления рисками. Прогнозирование рисков и планирование путей их 

нейтрализации.  

Общие требования к тексту проектной и (или) исследовательской работы. 

Порядок цитирования. Проверка на антиплагиат.  

Общие требования к презентации проектной и (или) исследовательской работы. 

Подготовка презентации по заданному шаблону.  

Основные правила публичного выступления.  

 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Примечание 

1 Установочное занятие  2 часа  

2 Организация проектной и 

исследовательской деятельности. 

2 часа  

3 Проекты в жизни и 

профессиональной деятельности 

2 часа  
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4 Виды проектов: технический, 

социальный, волонтёрский и др. 

2 часа  

5 Основные характеристики проектного 

метода 

2 часа  

6 Требования к проектной компетенции 

со стороны современных 

работодателей 

2 часа  

7 Направление, тема и прогнозируемые 

результаты индивидуального проекта.  

2 часа  

8 Особенности учебных исследований 

как видов индивидуального проекта 

2 часа  

9 Отличие проектных и 

исследовательских задач. 

2 часа  

10 Требования к формулировке задач 2 часа  

11 Цель и задачи проекта. 2 часа  

12 Задачи учебного исследования. 2 часа  

13 Планирование работ по реализации 

задач 

2 часа  

14 Эмоционально-волевая 

саморегуляция субъекта проектной 

или исследовательской деятельности. 

2 часа  

15 Саморегуляция как приобретаемый 

навык. 

2 часа  

16 Мотивация как атрибут развитых 

волевых качеств. 

2 часа  

17 Способы решения проектных и (или) 

исследовательских задач. 

2 часа  

18 Работа с информационными 

ресурсами 

2 часа  

19 Информационные ресурсы и их 

разновидности.  

2 часа  

20 Основная и дополнительная 

информация. 

2 часа  

21 Обработка и хранение информации 2 часа  

22 Риск-ориентированный подход к 2 часа  

23 Оформление текста проектной и (или) 

исследовательской работы  

2 часа  

24 Оформление основных элементов теста, в 

т.ч. списка источников.  

2 часа  

25 Подготовка презентации проекта и (или) 

учебного исследования.  

2 часа  

26 Инфографика в презентации.  2 часа  

 

27 

 

Сопроводительные тезисы к слайдам 

презентации.  

2 часа  

 

28 

 

Основы публичного выступления  2 часа  

 Регламент выступления с презентацией 2 часа  
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29 

 

проекта и (или) учебного исследования  

 

30 

 

Базовые техники ораторского мастерства.  2 часа  

 

31 

Защита индивидуального проекта.  2 часа  

 

32 

 

Защита индивидуального проекта.  2 часа  

 

33 

 

Защита индивидуального проекта.  2 часа  

 

34 

 

Организация рефлексии. Подведение 

итогов, анализ результатов, 

удовлетворенности работой, возможные 

перспективы.  

2 часа  

35 Резерв 2 часа  

 ИТОГО  70 часов  

 

Программы предметных курсов  
 

Рабочая программа по курсу «В мире литературы» для учащихся 10 класса 

(2 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения 

Важнейшими умениями и навыками в 10 классе являются следующие: 

- разграничивать понятия «произведение» и «текст»; 

- навык выявления в произведении образы разных видов: образ времени, 

пространства, события, персонажей, предметов, вещей, растений, 

животных, явлений природы, автора, читателя; 

- проводить на конкретных примерах диалектику отношений между 

художественной формой и художественным содержанием; 

- развивать навык обнаружения конкретных стилевых явлений (психологизм, 

документализм, гротеск и др.) в произведении и выявления их 

художественной функции; 

- навык сопоставительного анализа отдельного стилевого явления 

(психологизма) в произведениях разных авторов; 

- навык обнаружения признаков стилизации и пародии в произведении и 

выявления их художественной функции; 

- разграничивать понятия «биографический автор», «образ автора» и «автор 

– творец»; 

- соотносить понятия «реальный читатель», «образ читателя» и «адресат»; 

- определять способы создания образов рассказчика и повествователя, типы 

повествования; 

- выделять «точки зрения», организующие повествование, и соотносить их с 

авторской позицией; 

- развивать навык определения типа и роли монологов и диалогов в 

конкретных художественных произведениях; 
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- показывать разнообразие композиции литературных произведений; 

- выделять элементы фабульной композиции; 

- развивать навык анализа композиции фабулы и определения 

художественной роли фабульной композиции разных типов (анализ 

художественного произведения в единстве формы и содержания); 

- анализировать внефабульные элементы в структуре художественного 

произведения; 

- анализировать лирические отступления в структуре художественного 

произведения; 

- анализировать паратекстовые элементы в структуре художественного 

произведения; 

- анализировать художественные функции заглавия, зачина, концовки, 

рефренов; 

- развивать навык выявления выразительно-изобразительных особенностей 

художественной речи, приёмов словесной игры; 

- анализировать особенности поэтики произведения; 

- проводить анализ языка художественного произведения и выявлять 

стилистические особенности текста на примере анализа прозы; 

- анализировать идейно-эмоциональное содержание произведения; 

- навык анализа содержания литературного произведения; 

- проводить филологический анализ литературного произведения; 

  

Содержание курса 

На этом этапе рассматриваются наиболее сложные формально-

содержательные литературоведческие категории. От обучающего анализа 

отдельных аспектов литературного произведения учащиеся должны перейти к 

целостному самостоятельному анализу. 

1. Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении  

2. Образ персонажа  

3. Портрет в литературном произведении  

4. Образ предмета  

5. Образ события 

6. Эпизод в произведении  

7. Текст и контекст  

8. Произведение и литературный процесс  

9. Итоговая работа  

 
                                  

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Наименование разделов и тем количество 

часов 

примечание 

1 Образ времени и пространства в 

произведении  

16 часов  

2 Образ персонажа  8 часов  

3 Портрет в литературном произведении  4 часа  

4 Образ предмета  4 часа  

5 Образ события  10 часов  

6 Эпизод в произведении  6 часов  
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7 Текст и контекст  11 часов  

8 Произведение и литературный процесс  6 часов  

9 Итоговая работа 3 часа  

 ИТОГО  68 часов  
 

Рабочая программа по курсу «Решение трудных задач по математике»  

для 10 класса базовый уровень. 

На изучение курса отводится 2,5 часа в неделю, итого 85 часов за учебный год. 

Планируемые результаты 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий 

- работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

Требования к уровню подготовки учащихся 

       После рассмотрения полного курса учащиеся должны иметь следующие 

результаты обучения: 

- уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы; 

- уметь применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 

- уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса 

- уметь «рисовать» словесную картину задачи;  

-  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- ставить к условию задачи вопросы;  

- устанавливать взаимосвязь между величинами, данными в тексте задачи; 

- составлять план решения задачи, оформлять решение задачи; 

- сравнивать решения задач; 

- выбирать более удобный способ, метод для решения данной задачи; 

- уметь составлять задачу по заданному вопросу, по иллюстрации, по данному 

решению, по аналогии, составлять обратные задачи; 

- уметь решать задачи по возможности разными способами и методами; 

- обосновывать правильность решения задачи:  

- уметь определять границы искомого ответа. 

Содержание программы 

1)  Решение текстовых задач арифметическим способом (3ч). 

Решение задач «от конца к началу», среднее арифметическое. 

2) Задачи на движение (16ч).  
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Задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку); задачи на движение по 

замкнутой трассе; задачи на движение по воде; задачи на среднюю скорость. 

3) Задачи на проценты (9ч). 

Формула «сложных процентов»; таблица-условие; решение задач на основании 

условия всевозможными способами. 

4) Задачи, связанные с банковскими расчетами. (6ч) 

Формулы при вычислении банковской ставки; суммы вклада, срока вклада; 

процентный прирост. 

5) Задачи на концентрацию, на смеси и сплавы (7ч). 

6) Задачи на совместную работу (7ч). 

7) Задачи на прогрессии (5ч). 

Задачи на арифметическую прогрессию; задачи на геометрическую прогрессию. 

8) Практико-ориентированныезадачи (6ч) 

9)  Задачи практического применения с геометрическимсодержанием (5ч)      

10) Практический расчет, оценка, прикидка (4ч) 

11) Задачи на оптимальный выбор (3ч) 

12) Решение текстовых задач из КИМовпо математике (13ч) 

13) Итоговое занятие(1ч) 

Тематическое планирование 
 

№ 

 

Наименование тем и разделов Количеств

о часов 

Примечание 

1 Решение текстовых задач арифметическим 

способом  

3часа  

2 Задачи на движение  16часов  

3 Задачи на проценты  9часа  

4 Задачи, связанные с банковскими 

расчетами.  

6часов  

5 Задачи на концентрацию, на смеси и 

сплавы  

7часов  

6 Задачи на совместную работу  7часов  

7 Задачи на прогрессии  5часа  

8 Практико-ориентированные задачи  6часов  

9 Задачи практического применения с 

геометрическим содержанием  

5часа  

10 Практический расчет, оценка, прикидка 4часа  

11 Задачи на оптимальный выбор  3часов  

12 Решение текстовых задач из КИМов по 

математике  

13часов  

13 Итоговое занятие 1 час  

 ИТОГО 85 часов  
 

Рабочая программа по предметному курсу «Сложные вопросы по 

обществознанию» 

10 класс базовый уровень, Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, 

Н. И. Городецкая 

В год отводится 35 часов, в неделю 1 час.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать   
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- биосоциальную сущность человека  

- основные этапы и факторы социализации личности  

- место и роль человека в системе общественных отношений  

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

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

важнейших социальных институтов  

- основные социальные институты и процессы  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования  

- особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь  

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими 

терминами и понятиями  

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека)  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

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

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
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различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам  

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации  

- решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

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

Содержание курса 

Введение.  

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к 

ЕГЭ по обществознанию.  

Тема 1.  Общество.  

 Общество- сложная, динамично развивающиеся система. Общество и 

природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные институты. 

 Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 
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Тема 2.  Человек.  

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени 

развития способностей. 

 Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество.  

 Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. 

Свобода и    ответственность личности. 

Тема 3. Духовная сфера общества.  

 Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура 

народная, элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

 Наука и образование.  Мораль. Религия. Особенности современной науки. 

Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 

 Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. 

Мировые религии. 

Тема 4. Познание.  

 Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её 

критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в 

философии. 

 Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное 

познание. Социальное познание. Науки о человеке и обществе.  

Тема 5. Правовая сфера общества.  

 Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. 

Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации.  

 Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

 Конституция РФ.  Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

 Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. 

Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая 

ответственность и ее виды.  
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Тема 6. Решение заданий различных типов.   

      Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на 

классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на установление 

соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. 

Решение задач с выбором ответа. 

Тема 7. Решение заданий части С.  

 Задания С1-С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную 

мысль и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос 

  Задание С5 (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов 

одного класса).  

  Задание С6 (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 

  Задание С7 (Решение познавательных задач). 

  Задание С8 (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана).  

    Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного 

рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). 

Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». 

Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. 

Приведение аргументов «за» и «против» 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем курса Кол-во часов Примечание  

1 Введение.  2часа  

2 Тема 1.  Общество 4часа  

3 Тема 2.  Человек  4часа  

4 Тема 3. Духовная сфера.  4часа  

5 Тема 4.  Познание 4часа  

6 Тема 5. Правовая сфера общества. 10часов  

7 Тема 6. Решение заданий различных 

типов. 

3часа  

8 Тема 7. Решение заданий части С. Эссе. 4часа  

 ИТОГО  35 часов  

 

Предметный курс «Технология создания сайтов» для учащихся 10 класса.  

Курс рассчитан на 35 часов, которые проводятся в течение учебного года по 1 

часу в неделю. 

Планируемые результаты освоения  

В рамках данного курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности:  
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— знают принципы и структуру устройства «Всемирной паутины», формы 

представления и управления информацией в сети Интернета;  

— умеют найти, сохранить и систематизировать необходимую информацию из сети с 

помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; владеют браузерами 

IE, NN, Opera;  

— умеют спроектировать, изготовить и разместить в сети веб-сайтобъемом 5—10 

страниц на заданную тему;  

— умеют программировать на языках HTML, DynamicHTML, CSSна уровне создания 

не менее 3—5 соответствующих элементов сайта;  

— владеют способами работы с изученными программами (редакторы сайтов, Flash, 

FTP и др.);  

— умеют передавать информацию в сеть Интернета с помощью протокола FTP, 

специальных программ, веб-форм;  

— знают и умеют применять при создании веб-страницы основныепринципы веб-

дизайна;  

— владеют необходимыми способами проектирования, создания, размещения и 

обновления веб-сайта;  

— знают виды веб-сайтов, способны произвести анализ и сформулировать 

собственную позицию по отношению к их структуре, содержанию, дизайну и 

функциональности;  

— владеют приемами организации и самоорганизации работы поизготовлению сайта;  

— имеют положительный опыт коллективного сотрудничества при конструировании 

сложных веб-сайтов;  

— имеют опыт коллективной разработки и публичной защиты созданного сайта;  

— способны осуществлять рефлексивную деятельность, оцениватьсвои результаты, 

корректировать дальнейшую деятельность по сайтостроительству.  

 

 

Содержание курса  

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. 

Одна из целей обучения информатике — предоставить ученикам возможность 

личностного самоопределения и самореализации по отношению к стремительно 

развивающимся информационным технологиям и ресурсам. Для достижения данной 

цели необходимо, чтобы при изучении общих для всех сетевых технологий каждый 

учащийся мог создавать личностно значимую для него образовательную продукцию. 

Такой продукцией в данном курсе является веб-сайт.  

Каждый учащийся создает личностно значимую для него образовательную 

продукцию — сначала простейшие веб-страницы, затем их отдельные элементы и 

целостные веб-сайты. Освоение знаний и способов веб-конструирования 

осуществляется в ходе разработки учениками сайтов на темы, которые они 

определяют для себя самостоятельно. Осознание и присвоение учащимися 

достигаемых результатов происходят с помощью рефлексивных заданий. Такой 

подход гарантирует повышенную мотивацию и результативность обучения.  

Освоенный инструментарий — способы веб-конструирования — выступает 

отдельным образовательным продуктом учеников наряду с разработанными ими 

сайтами.  

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование тем курса Кол-во часов Примечание  
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1 Моя веб-страничка 6 часов  

2 Графика  4 часов  

3 Гипертекстовый документ  6 часов   

4 Виды сайтов  4 часов   

5 Основы HTML  8 часов   

6 Дополнительные возможности создания 

веб-страниц  

7 часов   

 ИТОГО 35 часов  

 
 

Предметный курс «Химия в задачах и упражнениях» для учащихся 10 класса. 

Курс рассчитан на 35 часов, которые проводятся в течение учебного года по 1 

часу в неделю. 

 

Результаты изучения курса по выбору обучающихся должны отражать: 

-  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся.  

  

  

  

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты включают:  

- российскую гражданскую идентичность (идентификация себя в качестве 

гражданина России, гордость за достижения русских учѐных, за русскую науку, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

индивидуальная и коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях;  

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
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- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем заимопонимания; 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира.  

           Планируемые метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количес

тво   

часов 

Примечание  

1 Раздел 1. Основные типы расчетных задач по 

органической химии. 

2часа  
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2 Раздел 2. Расчеты по химическим формулам. 1час  

3 Раздел 3. Вывод молекулярных формул 

органических веществ.  

6часов  

4 Раздел 4. Расчеты по химическим уравнениям 

реакций органических веществ. 26ч. 

 

26часа  

 ИТОГО 35 часов  

 

 

Предметный курс «Многоаспектный анализ текста» для учащихся 10 класса. 

Курс рассчитан на 35 часов, которые проводятся в течение учебного года по 1 

часу в неделю. 

 
 

Планируемые результаты освоения 

       В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Самостоятельно подбирать и правильно использовать языковой материал 

2. Обогащать свою речь и не переставать учиться у мастеров культуры 

3. Находить различия между предметной, понятийной и синонимичной близостью 

языковых конструкций в тексте 

4. Владеть навыками стилистической правки текста 

5. Использовать выразительные средства языка 

 

 

Содержание 

1. Текст и его признаки   

Введение. Текст и его признаки. Тема, идея, проблематика текста. План, тезисы, 

конспекты. Средства связи предложений в тексте. 

2. Речь, её формы. 

    Речь, формы речи. Диалог, монолог. Типы речи. Сочетаниетипов речи в одном   

тексте.  Описание общего вида местности. Описание действий. 

3. Функциональные стили речи. 

Функциональные стили речи.  Уроки устной речи. Сфера использования стиля. 

Сфера использования стиля. Научный стиль, сфера использования. 

Публицистический стиль, основные признаки. Официально-деловой стиль. 

Художественный стиль. 

        4. Художественные средства выразительности. 

Средства художественной выразительности. Стилистические фигуры. 

       5.   Анализ текстов.  

 Прозаический и поэтический тексты. Комплексный анализ текста 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

 

количество 

часов 

Примечание  
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1 Текст и его признаки. 5 часов  

2 Речь, формы речи.  7 часов  

3 Стили речи. 17 часов  

4 
Средства художественной 

выразительности. 

6 часов  

 ИТОГО 35 часов  
 

Преметный курс «В мире литературы» для учащихся 11 классов.  

Курс рассчитан на 35 часов, которые проводятся в течение учебного года  

по 1 часу в неделю. 

Планируемые результаты освоения 

Важнейшими умениями и навыками в 11 классе являются следующие: 

- разграничивать понятия «произведение» и «текст»; 

- навык выявления в произведении образы разных видов: образ времени, 

пространства, события, персонажей, предметов, вещей, растений, животных, 

явлений природы, автора, читателя; 

- проводить на конкретных примерах диалектику отношений между 

художественной формой и художественным содержанием; 

- развивать навык обнаружения конкретных стилевых явлений (психологизм, 

документализм, гротеск и др.) в произведении и выявления их художественной 

функции; 

- навык сопоставительного анализа отдельного стилевого явления 

(психологизма) в произведениях разных авторов; 

- навык обнаружения признаков стилизации и пародии в произведении и 

выявления их художественной функции; 

- разграничивать понятия «биографический автор», «образ автора» и «автор – 

творец»; 

- соотносить понятия «реальный читатель», «образ читателя» и «адресат»; 

- определять способы создания образов рассказчика и повествователя, типы 

повествования; 

- выделять «точки зрения», организующие повествование, и соотносить их с 

авторской позицией; 

- развивать навык определения типа и роли монологов и диалогов в конкретных 

художественных произведениях; 

- показывать разнообразие композиции литературных произведений; 

- выделять элементы фабульной композиции; 

- развивать навык анализа композиции фабулы и определения художественной 

роли фабульной композиции разных типов (анализ художественного 

произведения в единстве формы и содержания); 

- анализировать внефабульные элементы в структуре художественного 

произведения; 

- анализировать лирические отступления в структуре художественного 

произведения; 

- анализировать паратекстовые элементы в структуре художественного 

произведения; 

- анализировать художественные функции заглавия, зачина, концовки, рефренов; 

- развивать навык выявления выразительно-изобразительных особенностей 

художественной речи, приёмов словесной игры; 

- анализировать особенности поэтики произведения; 

- проводить анализ языка художественного произведения и выявлять 
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стилистические особенности текста на примере анализа прозы; 

- анализировать идейно-эмоциональное содержание произведения; 

- навык анализа содержания литературного произведения; 

- проводить филологический анализ литературного произведения; 

Содержание курса 

На этом этапе рассматриваются наиболее сложные формально-

содержательные литературоведческие категории. От обучающего анализа 

отдельных аспектов литературного произведения учащиеся должны перейти к 

целостному самостоятельному анализу. 

1. Образ времени и пространства в произведении 

2. Образ персонажа  

3. Портрет в литературном произведении  

4. Образ предмета  

5. Образ события  

6. Эпизод в произведении  

7. Текст и контекст  

8. Произведение и литературный процесс  

Итоговая работа 
 

                                  Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

примечание 

1 Образ времени и пространства в 

произведении  

8 часов  

2 Образ персонажа 4 часа  

3 Портрет в литературном произведении  2 часа  

4 Образ предмета  2 часа  

5 Образ события  5 часов  

6 Эпизод в произведении  3 часа  

7 Текст и контекст  4 часа  

8 Произведение и литературный процесс  3 часа  

9 Итоги года  3 часа  

 ИТОГО 35 часов  
 

Преметный курс «Методы решения физических задач» для учащихся 11 классов.  

Курс рассчитан на 35 часов, которые проводятся в течение учебного года  

по 1 часу в неделю. 
 

Данный курс является дополнением к учебному плану.  

Данная программа используется для УМК Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса 

применяется классно-урочная система с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. 

С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и 

явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются 

практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из историй науки и 

техники, формируются такие качества личности, как целеустремленность, 

настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность, 

развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности. На 
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современном этапе развития науки и техники на каждом рабочем месте 

необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому, 

важной целью физического образования является формирование умений работать с 

школьной учебной физической задачей. Последовательно это можно сделать в 

рамках предлагаемой программы. 

При изучении первого раздела программы необходимо использовать 

разнообразные приемы и методы: рассказ и беседа учителя, выступления 

школьников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная 

постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по 

составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с 

различными задачниками и т.д. 

При подборе задач в первом разделе программы используются задачи 

разнообразных типов. Основным при этом является развитие интереса учащихся к 

решению задач, формирование определенной познавательной деятельности при 

решении задачи. В итоге школьники должны уметь классифицировать 

предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять 

и проговаривать этапы решения задачи средней трудности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике 

главное внимание обращается на формирования умений решать задачи, на 

накопление опыта решения задач различной трудности. Развивается самая общая 

точка зрения на решение задачи как на описание того или иного физического 

явления физическими законами. Содержание тем подобрано так, чтобы 

формировать при решении задач основные методы данной физической теории. В 

механике это описание движения материальной точки законами Ньютона и 

описание движения физической системы законами сохранения. Идея 

относительности механического движения рассматривается при решении системы 

задач, описания явления в разных системах отсчета. В молекулярной физике 

описание трех состояний вещества осуществляется на основе положений МКТ и их 

следствий, термодинамический метод раскрывается в применении его для 

описания процессов с идеальным газом, в решении комбинированных задач на 

явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. В 

электродинамике плодотворность идеи объяснения изучаемых физических явлений 

на основе рассмотрения движения зарядов и существования электромагнитного 

поля должна подчеркиваться при решении всех задач. Конкретным проявлением 

этой идеи является описание явлений теми или иными законами. 

Содержание программных тем состоит из трех компонентов: 

Во-первых, в ней определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, 

выделены характерные задачи или задачи на отдельные приемы, в-третьих, даны 

указания по организации определенной деятельности с задачами. Подбор задач 

осуществляется учителем исходя из конкретных возможностей, учащихся. 

Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники из предлагаемого списка 

литературы. При подборе задач большое внимание уделяется задачам технического 

содержания, занимательным и экспериментальным задачам. 

Повышение познавательного интереса школьников достигается как подбором 

задач, так и методикой работы с ними. На занятиях применяются коллективные и 

индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения 

задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т.д. 

Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге 

школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по 

определенному плану, владение основными приемами решения, осознание 
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деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование 

физических явлений и т.д. 

В свете новых требовании контроля знаний предполагается разбирать конкретные 

тесты в конце изучения каждой темы и тем самым готовить ребят к ЕГЭ. 

Ребятам будут предложены задания творческого характера: составить и решить 

тест по конкретной теме подбирая задачи из рекомендуемых учителем задачников 

и из задачников по усмотрению самого ученика. 

Содержание курса 

1. Законы постоянного электрического тока  

Решение задач на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей.решение задач разных видов на описание электрических 

цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой 

цепи, закона Джоуля Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединения. 

Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на определение изменения показаний 

приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на 

определение сопротивления участков цепи и т.д. Решение задач на расчет участков 

цепи, имеющей ЭДС. 

Тепловое действие тока. Подбор задач по тепловому действию тока и 

использованию этого явления в технике.  Решение задач на определение КПД 

элементного водонагревателя. 

Расчет работы электрического тока и стоимости электроэнергии в производстве. 

Разбор задач из тестов ЕГЭ за разные годы на законы постоянного электрического 

тока. 

Разбор тестов, составленных учениками по данной теме. 

 

2. Электрический ток в различных средах  

 

Решение задач на описание постоянного электрического тока в электролитах, 

вакууме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, вольтамперная 

характеристика конкретных явлений и др. Решаются качественные, 

экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

Разбор задач из тестов ЕГЭ за разные годы по электродинамике. 

Разбор тестов, составленных учениками по данной теме. 

 

3. Магнитное поле. Электромагнитные колебания и волны  

 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действие. Магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.решение задач разных 

видов на описание явления электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. решение задач на переменный электрический ток: характеристики 

переменного электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Решение задач на описание различных свойств электромагнитных волн, скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Решение задач 
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по геометрической оптике. Классификация задач по СТО и знакомство с приемами 

их решения. 

Разбор задач из тестов ЕГЭ за разные годы по магнетизму и электромагнитным 

колебаниям и волнам. 

Разбор тестов, составленных учениками по данной теме. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

примечание 

1 Введение  1 час  

2 Кинематика  4 часа  

3 Динамика и статика  6 часов  

4 Законы сохранения  7 часов  

5 Строение и свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел  

5 часов  

6 Основы термодинамики  4 часа  

7 Электрическое поле  4 часа  

8 Постоянный электрический ток в 

различных средах  

4 часа  

 ИТОГО 35 часов  

    

 

 
Преметный курс «Многоаспенктный анализ текста» для учащихся 11 классов.  

Курс рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного года  

по 1 часу в неделю. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

       В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Самостоятельно подбирать и правильно использовать языковой материал 

2. Обогащать свою речь и не переставать учиться у мастеров культуры 

3. Находить различия между предметной, понятийной и синонимичной близостью 

языковых конструкций в тексте 

4. Владеть навыками стилистической правки текста 

5. Использовать выразительные средства языка 

Содержание 

1. Текст и его признаки   

Введение. Текст и его признаки. Тема, идея, проблематика текста. План, тезисы, 

конспекты. Средства связи предложений в тексте. 

2. Речь, её формы. 

          Речь, формы речи. Диалог, монолог. Типы речи. Сочетание     

          типов речи в одном    

тексте.  Описание общего вида местности. Описание   

         действий. 

3. Функциональные стили речи. 

Функциональные стили речи.  Уроки устной речи. Сфера использования стиля. 

Сфера использования стиля. Научный стиль, сфера использования. 

Публицистический стиль, основные признаки. Официально-деловой стиль. 
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Художественный стиль. 

4. Художественные средства выразительности. 

Средства художественной выразительности. Стилистические фигуры. 

  5.   Анализ текстов.  

            Прозаический и поэтический тексты. Комплексный анализ текста 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

количест

во часов 

Примечан

ие  

1  Текст и его признаки. 1  

2 Тема, идея текста 1  

3 План, тезисы. 1  

4 Средства связи предложений в тексте. 1  

5 Речь, формы речи.  1  

6 Диалог, монолог. 1  

7 Типы речи. Описание. 1  

8 Типы речи. Повествование. 1  

9 Типы речи. Рассуждение. 1  

10 Сочетание типов речи в одном тексте.   

11 Сочетание типов речи в одном тексте. 1  

12 Стили речи. 1  

13 Тексты художественного стиля. Их анализ. 1  

14 Тексты художественного стиля. Их анализ. 1  

15 Тексты художественного стиля. Их анализ. 1  

16 Тексты публицистического  стиля. Их анализ. 1  

17 Тексты публицистического  стиля. Их анализ. 1  

18 Тексты публицистического  стиля. Их анализ. 1  

19 Тексты публицистического  стиля. Их анализ. 1  

20 Прозаический и поэтический тексты. 1  

21 Прозаический и поэтический тексты. 1  

22 Проблематика текста. 1  

23 Проблематика текста. 1  

24 Аргументы автора. Его позиция. 1  

25 Аргументы автора. Его позиция. 1  

26 Аргументы автора. Его позиция. 1  

27 Средства художественной выразительности. 1  

28 Средства художественной выразительности. 1  

29 Средства художественной выразительности. 1  

30 Комплексный анализ текста 1  

31 Комплексный анализ текста 1  

32 Комплексный анализ текста 1  

33 Комплексный анализ текста 1  

34 Комплексный анализ текста 1  

 

Преметный курс «Решение трудных задач по информатике» для учащихся 11 

классов.  



247  

Курс рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного года  

по 1 часу в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения  

В результате обучения учащийся должен знать:  

- Особенности, достоинства и недостатки MS Excel при проведении экономических 

расчетов;  

- Основные алгоритмы финансовых расчетов, осуществляемых MS Excel и способы 

применения финансовых функций, встроенных в MS Excel;  

- Организацию и ключевые операции с базами данных в MS Excel;  

           -  Графические возможности MS Excel и графический способ прогнозирования;  

- Способы анализа экономической информации в MS Excel, используемой для 

принятия решения.  

- Терминологию и теоретические основы экономики, необходимые для выбранного 

спектра экономических расчетов;  

- Методы, определённых курсом экономических расчетов.  

 

Уметь:  

- Составлять алгоритмы решения задач экономической сфере;  

- Выполнять экономические расчеты в MS Excel;  

- Использовать финансовые функции для финансовых расчетов;  

- Осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов и сводные отчеты в 

базах данных, организованных на основе списков в MS Ecxel;  

- Подбирать вид графического отображения экономической информации в 

зависимости от ее характера;  

- Выбирать методы для решения конкретной экономической задачи;  

- Применять графические методы прогнозирования MS Excel для принятия 

экономически обоснованных решений;  

- Решать экономические задачи оптимизации с помощью MS Excel;  

- Грамотно трактовать полученный с помощью MS Excel результат.  

 

Иметь навыки:  

- Использования MS Excel для работы с экономической информацией;  

- Создания алгоритмов экономических расчетов;  

- Осуществления экономических расчетов с помощью MS Excel;  

- Проведения основных операций с базами данных в MS Excel;  

- Применения метода графического прогнозирования средствами MS Excel для 

экономических процессов;  

- Решения оптимизационных задач экономики с помощью MS Excel;  

- Проведения виртуальных экономических экспериментов и анализа, полученных в 

MS Excel результатов.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Раздел I. Экономические расчеты в MS Excel  

Тема 1. Организация экономических расчетов в MS Excel  

Особенности экономической информации. Технология электронной обработки 

экономической информации. Этапы экономических расчетов с использованием 

табличного процессора MS Excel. Форматы, применяемые в экономических расчетах, 
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формулы. Панель инструментов и ее настройка. Операции с листами. 

Форматирование по образцу. Операции со строками и столбцами. Многооконный 

режим работы. Функции, используемые при решении экономических задач. Маркер 

заполнения. Ошибки в формулах и их устранение.  

Расчеты предельного продукта труда, коэффициента эластичности спроса по цене, 

предельной нормы замещения, рыночного спроса, графика бюджетной линии. 

Определение равновесной цены. Расчет прибыли фирмы.  

Тема 2. Использование встроенных финансовых функций для анализа и 

расчетов экономических показателей  

Классификация встроенных финансовых функций MS Excel. Специфика применения 

финансовых функций. Аргументы финансовых функций. Анализ данных при выплате 

простых и сложных процентов по вкладу. Расчеты конечной суммы вклада или займа. 

Определение срока финансовой операции. Расчеты начальной суммы вклада или 

займа. Определение процентной ставки. Синтаксис функций: ПС, БС, КПЕР, 

СТАВКА. Функции для расчёта по кредитам и займам. Алгоритмы расчётов по 

кредитам и займам. Синтаксис функций: ПЛТ, ПРПЛТ, ОСПЛТ. Основные 

алгоритмы расчёта амортизации, используемые в MS Excel. Применение финансовых 

функций для расчета амортизации. Синтаксис функций: АПЛ, АСЧ, ФУО, ДДОБ, 

ПУО.  

Решение задач по определению будущего значения вклада при постоянной 

процентной ставке. Решение задач по определению текущей стоимости 

фиксированных периодических платежей. Решение задач по нахождению числа 

периодов постоянных выплат для достижения заданной конечной величины вклада. 

Нахождение процентной ставки. Расчёт по кредитам и займам. Составление схемы 

платежей по займу. Расчет амортизации. Расчет амортизации равномерным методом. 

Расчет амортизации методом суммы чисел. Сравнение результатов расчетов 

различными методами.  

Тема 3. Анализ экономической информации с помощью списков в MS Excel  

Понятие списка в MS Excel. Использование функции автозаполнения для списков. 

Создание пользовательских списков. Обработка списков: поиск, сортировка, 

фильтрация, подведение итогов. Технология создания сводной таблицы. Мастер 

сводных таблиц. Группировка и обновление данных в сводных таблицах. 

Преимущества и недостатки использования электронных таблиц MS Excel в качестве 

баз данных.  

Контроль за состоянием ресурсов в БД «Анализ сбыта». Детализация продаж БД 

«Анализ сбыта». Оперативный учет продаж БД «Анализ сбыта». Подготовка решений 

с помощью Сводных таблиц в БД «Анализ сбыта».  

Раздел II. Использование деловой графики при проведении экономических 

расчетов  

Тема 1. Построение графиков и диаграмм.  

Графическое представление данных различных экономических процессов, а также 

величин, рассчитанных на их основе. Необходимость графической интерпретации 

данных. Средства графического представления данных. Создание диаграмм и 

графиков. Назначение и возможности Мастера диаграмм. Выбор типа диаграммы в 

зависимости от характера данных. Виды диаграмм. Интерпретация данных, 

представленных в графическом виде. Отдельные элементы диаграммы. Изменение 

диаграмм и графиков, их детализация. Возможности комбинирования диаграмм.  

Построение графика производственных возможностей. Создание кривых 

предложения и спроса. Построение кривой безразличия. Исследование бюджетной 

линии. Графическое решение поиска равновесной цены. Графическая интерпретация 
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оптимального выпуска продукции фирмой (методом сопоставления предельных 

доходов с предельными издержками).  

Понятие аппроксимации функций. Понятие тренда. Виды линий трендов, 

создаваемых методом графической аппроксимации в MS Excel. Типы диаграмм, 

поддерживающие построение линий тренда. Организация линии тренда без создания 

данных для её построения. Выбор подходящей линии тренда для конкретных данных. 

Прогнозирование на основе линии тренда. Степень точности аппроксимации 

исследуемого процесса.  

Методы аппроксимации. Реализация метода наименьших квадратов в MS Excel для 

функции предложения. Прогнозирование функции объема продаж, заданного 

таблицей наблюдений, графическим способом, заложенным в MS Excel.  

Раздел III. Способы анализа и обработки информации для принятия решения  

Тема 1. Подбор параметра  

Метод последовательных итераций. Инструмент подбора одиночного параметра с 

одновременным контролем результирующего значения. Понятие целевой и влияющей 

ячеек. Предельное число итераций. Относительная погрешность результата. Этапы 

решения задач с использованием «Подбора параметра». Возможности использования 

«Подбора параметра» при наличии нескольких решений.  

Определение равновесной цены. Использование функции «Подбор параметра» при 

расчете суммы вклада с учетом инфляции. Поиск процентной ставки с помощью 

«Подбора параметра» в условиях периодических переменных платежей по вкладу. 

Подготовка данных. Анализ результатов.  

Тема 2. Проведение оптимизационных экономических расчетов средствами MS 

Excel  

Задачи оптимизации в экономике. Надстройка «Поиск решения» как универсальный 

инструмент проведения оптимизационных экономических расчетов. Основная 

терминология: целевая ячейка, изменяемые ячейки, ограничения. Рекомендации по 

решению задач оптимизации с помощью надстройки «Поиск решения». Организация 

ограничений. Примеры использования электронных таблиц для решения типичных 

экономических оптимизационных задач.  

Использование Поиска решения для определения оптимального плана производства. 

Решение задачи оптимального плана перевозок. Проведение расчетов определения 

оптимального распределения капитала.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

количество 

часов 

Примечание  

1 Раздел I. Экономические расчеты в MS Excel  18 часов  

2 
Раздел II. Использование деловой графики 

при проведении экономических расчетов  

7 часов  

3 
Раздел III. Способы анализа и обработки 

информации для принятия решения  

9 часов  

 ИТОГО 
34 часа  

 

Преметный курс «Решение трудных задач по математике» базовый уровень,  

для учащихся 11 классов.  

Курс рассчитан на 85 часа, которые проводятся в течение учебного года  
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по 2,5 часа в неделю. 

Планируемые результаты 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ; 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий 

- работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

       После рассмотрения полного курса учащиеся должны иметь следующие 

результаты обучения: 

- уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы; 

- уметь применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 

- уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса 

- уметь «рисовать» словесную картину задачи;  

-  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- ставить к условию задачи вопросы;  

- устанавливать взаимосвязь между величинами, данными в тексте задачи; 

- составлять план решения задачи, оформлять решение задачи; 

- сравнивать решения задач; 

- выбирать более удобный способ, метод для решения данной задачи; 

- уметь составлять задачу по заданному вопросу, по иллюстрации, по данному 

решению, по аналогии, составлять обратные задачи; 

- уметь решать задачи по возможности разными способами и методами; 

- обосновывать правильность решения задачи:  

- уметь определять границы искомого ответа. 

Содержание программы 

1)  Решение текстовых задач арифметическим способом  

Решение задач «от конца к началу», среднее арифметическое. 

2) Задачи на движение  

Задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку); задачи на движение по 

замкнутой трассе; задачи на движение по воде; задачи на среднюю скорость. 

3) Задачи на проценты  

Формула «сложных процентов»; таблица-условие; решение задач на основании 

условия всевозможными способами. 

4) Задачи, связанные с банковскими расчетами 
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Формулы при вычислении банковской ставки; суммы вклада, срока вклада; 

процентный прирост. 

5) Задачи на концентрацию, на смеси и сплавы  

6) Задачи на совместную работу  

7) Задачи на прогрессии  

Задачи на арифметическую прогрессию; задачи на геометрическую прогрессию. 

8) Практико-ориентированныезадачи  

9)  Задачи практического применения с геометрическимсодержанием     

10) Практический расчет, оценка, прикидка 

11) Задачи на оптимальный выбор  

12) Решение текстовых задач из КИМовпо математике  

13) Итоговое занятие 
 

Тематическое планировани 
 

№ 

 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Примечание 

1 Решение текстовых задач арифметическим 

способом  

3часа  

2 Задачи на движение  16часов  

3 Задачи на проценты  

 

9часов  

4 Задачи, связанные с банковскими расчетами.  6часа  

5 Задачи на концентрацию, на смеси и сплавы  7часов  

6 Задачи на совместную работу  7часов  

7 Задачи на прогрессии  5часов  

8 Практико-ориентированные задачи  

 

6часов  

9 Задачи практического применения с 

геометрическим содержанием  

5часов  

10 Практический расчет, оценка, прикидка 4часа  

11 Задачи на оптимальный выбор  3часа  

12 Решение текстовых задач из КИМов по 

математике  

13часов  

13 Итоговое занятие 1 час  

 ИТОГО 85 часов  

 

Преметный курс «Решение трудных задач по математике» профильный уровень, 

для учащихся 11 классов.  

Курс рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного года  

по 1 часу в неделю. 

Планируемые результаты 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
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- решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ; 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий 

- работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 

Требования к уровню подготовки учащихся 

       После рассмотрения полного курса учащиеся должны иметь следующие 

результаты обучения: 

- уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её 

решения, используя при этом разные способы; 

- уметь применять полученные математические знания в решении жизненных 

задач; 

- уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса 

- уметь «рисовать» словесную картину задачи;  

-  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- ставить к условию задачи вопросы;  

- устанавливать взаимосвязь между величинами, данными в тексте задачи; 

- составлять план решения задачи, оформлять решение задачи; 

- сравнивать решения задач; 

- выбирать более удобный способ, метод для решения данной задачи; 

- уметь составлять задачу по заданному вопросу, по иллюстрации, по данному 

решению, по аналогии, составлять обратные задачи; 

- уметь решать задачи по возможности разными способами и методами; 

- обосновывать правильность решения задачи:  

- уметь определять границы искомого ответа. 

Содержание программы 

1)  Решение текстовых задач арифметическим способом 

Решение задач «от конца к началу», среднее арифметическое. 

2) Задачи на движение  

Задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку); задачи на движение по 

замкнутой трассе; задачи на движение по воде; задачи на среднюю скорость. 

3) Задачи на проценты 

Формула «сложных процентов»; таблица-условие; решение задач на основании 

условия всевозможными способами. 

4) Задачи, связанные с банковскими расчетами. 

Формулы при вычислении банковской ставки; суммы вклада, срока вклада; 

процентный прирост. 

5) Задачи на концентрацию, на смеси и сплавы 

6) Задачи на совместную работу 

7) Задачи на прогрессии  

Задачи на арифметическую прогрессию; задачи на геометрическую прогрессию.  

8)  Задачи практического применения с геометрическим содержанием  

9) Задачи на оптимальный выбор  
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10) Решение текстовых задач из КИМов по математике  
          Тематическое планирование 

               

№ 

 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Примечание 

1 Решение текстовых задач арифметическим способом  2часа  

2 Задачи на движение  4часа  

3 Задачи на проценты  3часа  

4 Задачи, связанные с банковскими расчетами 5часов  

5 Задачи на концентрацию, на смеси и сплавы  4часа  

6 Задачи на совместную работу  4часа  

7 Задачи на прогрессии  2часа  

8 Задачи практического применения с геометрическим 

содержанием  

4ч аса    

9 Задачи на оптимальный выбор  2часа  

10 Решение текстовых задач из КИМов по математике  4часа  

 ИТОГО 34 часа  

 
Преметный курс «Химия в звдвчах и упражнениях» профильный уровень, 

 для учащихся 11 классов.  

Курс рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного года  

по 1 часу в неделю. 

Результаты изучения курса по выбору обучающихся должны отражать: 

-  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся.  

  

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты включают:  

- российскую гражданскую идентичность (идентификация себя в качестве 

гражданина России, гордость за достижения русских учѐных, за русскую науку, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

индивидуальная и коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях;  
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- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем заимопонимания; 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира.  

           Планируемые метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество   

часов 

Примечание  

1 Раздел 1. Основные типы расчетных задач по 

общей и неорганической химии 

2 часа  

2 Раздел 2. Расчеты по химическим формулам 1час  

3 Раздел 3. Нахождение молекулярной формулы 

вещества 

6часов  

4 
Раздел 4. Расчеты по химическим уравнениям 

реакций неорганических веществ 

11часов  

5 Закономерности протекания химических реакций 4часа  

6 Растворы. Электролитическая диссоциация 9часов  

7 Резерв 1час  

 ИТОГО 34часа  

 

               Преметный курс «Сложные вопросы по обществознанию», 

 для учащихся 11 классов.  

Курс рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного года  

по 1 часу в неделю. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать  

- биосоциальную сущность человека  

- основные этапы и факторы социализации личности  

- место и роль человека в системе общественных отношений  

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

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

важнейших социальных институтов  

- основные социальные институты и процессы  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования  

- особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь  

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
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признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и 

понятиями  

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека)  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

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

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам  

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

- решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 
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- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

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

Содержание курса 

Введение. (1 ч.) 

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

 Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к 

ЕГЭ по обществознанию.  

Тема 1. Повторение. (13ч.) 

 

 

 

Общество- сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные институты. 

 Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития 

способностей. 

 Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество.  

 Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и    

ответственность личности. 

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, 

элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

 Наука и образование.  Мораль. Религия. Особенности современной науки. 

Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 

 Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. 

Мировые религии. 
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Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. 

Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

 Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе.  

           Решение тестовых заданий части А. 

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации.  

 Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

 Конституция РФ.  Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

 Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. 

Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая 

ответственность и ее виды.  

Тема 2. Экономическая сфера общества. (6ч.) 

 Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

 Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

 Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и 

приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие 

рынков.  

          Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост.  

Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и 

функции.  Рынок труда и безработица. Инфляция.             

Тема 2. Социальная сфера общества. (5ч.) 

 Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, 

сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные 

нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. 

Социальный контроль. Социальное государство. Социальная политика государства. 

 Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи.  

 Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм.   
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Тема 3. Политическая сфера общества. (4 ч.) 

 Политическая система. Структура политической системы; функции 

политической системы. 

 Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология.  Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. 

 Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

 Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Тема 4. Решение заданий различных типов.  (2 ч.) 

      Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на 

классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на установление 

соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. 

Решение задач с выбором ответа. 

Тема 5. Решение заданий части С. (4 ч.) 

   Задания С1-С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять 

главную мысль и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос 

   Задание С5 (задание на перечисление признаков какого-либо явления, 

объектов одного класса).  

   Задание С6 (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 

     Задание С7 (Решение познавательных задач). 

     Задание С8 (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана).  

    Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного 

рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). 

Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». 

Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. 

Приведение аргументов «за» и «против» 

Тематическое планирование 

 

1 Введение.  1час   

2 Тема 1. Повторение. 13 часов   

3 Тема 2. Экономическая сфера общества. 6часов   

4 Тема 3. Социальная сфера. 5часов   
5 Тема 4. Политическая сфера. 4часа   
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6 Тема 5. Решение заданий различных 

типов. 

2часа 
  

7 Тема 6. Решение заданий части С. Эссе. 4часа   

 Итого: 35часов   

 

2.5 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 
Программа внеурочной деятельности «Барнауловедение»  

(общекультурное направление) для 10 класса. 

Реализация программы предусматривает 34 часа в год, 1 час в неделю  

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

разных народов; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

- развитие   интерес к исторически знаниям, творчески работам на историческую 

тему. 

- научиться ориентироваться в достопримечательностях района, города. 

- соотносить дату и историческое событие 

- формирование первоначальных представлений обособенностях региональной 

культуры в историческом аспекте, и ее роли в истории и современности России; 

              Содержание программы 

Введение.  Что изучает краеведение.  

Тема 1. Природные условия Барнаула  

Климат Барнаула. Внутренние воды Барнаула. Биологические ресурсы.  

Барнаульский Ленточный бор. 

Тема 2. Барнаул-горный город. Возникновение (1730-1747)  
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На основе понятий, изученных в предыдущей теме, учащиеся формулируют 

версии о выборе места для строительства медеплавильного завода и соотносят их с 

историческими фактами. Добывают сведения о русских заводчиках Демидовых, о 

строительстве медеплавильного завода, сооружении плотины на р. Барнаулке, 

узнают, для чего необходима плотина, находят на карте Барнаула место, где она 

была расположена, сведения о том, как барнаульский завод и заводской посёлок 

стали городами.  

Тема 3. Фотопортрет старого Барнаула  

Включает в себя изучение внешнего облика города, развития культуры и 

образования в 18019 веках. Учащиеся узнают о том, какая часть Барнаула 

сохранилась с 18 –первой половины 19 веков. Электронный ресурс: 

http://staslandia.ru/fotoportret-starogo-barnaula. 

Сереброплавильный завод. Демидовская площадь. Площадь Свободы. Купеческий 

Барнаул. Старый базар. Ленинский проспект. Улица Пушкина. Социалистический 

проспект. Красноармейский проспект. Деревянный Барнаул. «Обновленный 

деревянный Барнаул». Нагорный парк. Площадь Баварина. Старое приречье. 

Тема 4 Достопримечательности современного Барнаула  

Учащиеся узнают о современном Барнауле, его облике, науке, культуре и 

образовании, сведения об известных людях города. Электронный ресурс: 

http://narslovar.ru/barnaul.html. 

Демидовская площадь. Нагорный парк. Дом под шпилем. Дом купцов Яковлева и 

Полякова. Дом купцов Шадриных. Горная Аптека. Художественный музей 

Алтайского края. Алтайский краевой театр Драмы. 

Алтайский театр Музкомедии. Покровский кафедральный сбор. Никольская 

церковь. Знаменский монастырь. Дом Носовича. 

Тема 5. Памятники Барнаула  

Памятники Барнаула разнообразны и затрагивают разные эпохи жизни города, 

начиная со времен строительства горнозаводского города и массового переселения 

крестьян на Алтай до наших дней. Интересно, что помимо военной, героической 

тематики, значительная доля памятников посвящена людям науки и творчества: 

исследователям Алтая, изобретателям, поэтам, писателям, музыкантам. Тенденция 

приятная, не зря же все-таки Барнаул когда-то называли сибирскими Афинами. 

Памятники Ленинского проспекта 

Памятник переселенцам на Алтай 

Вечный огонь «В честь воинов-интернационалистов» 

Памятник И.И. Ползунову 

Памятный крест русским воинам 

Памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию 

Памятник А.С. Пушкину 

Памятники Нагорного парка: 

Могила Н.М. Ядринцева 

Могила В.К. Штильке 

Памятный знак Ф.В. Геблеру 

Могила К.Д. Фролова 

Поклонный Крест в ознаменование 2000-летия пришествия Христа 

Памятники Социалистического проспекта 

Памятник жертвам политических репрессий "Прощание" 

Бюст И. И. Ползунову 

Памятник П.А. Плотникову 

http://narslovar.ru/barnaul.html
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Памятник "Народному просветителю Алтая" 

Памятный знак "Альпинистам Алтая - покорителям Эвереста" 

Памятник-бюст Петру Петровичу Семёнову-Тян-Шанскому 

Памятник-бюст Степану Ивановичу Гуляеву 

Памятник Виктору Цою 

Мемориал Славы 

Стела к 100-летию Алтайской железной дороги 

Памятники Красноармейского проспекта: 

Демидовский столп 

Памятный знак в честь П. К. Фролова 

Памятник М.А. Лисавенко 

Итоговое занятие -Экскурсия по городу “Достопримечательности города 

Барнаула”. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема раздела и урока 

Количество 

часов 

1 Введение. Что изучает краеведение 1 

2 Географическое положение. Герб, флаг Барнаула 1 

3 Климат Барнаула 1 

4 Внутренние воды 1 

5 Биологические ресурсы 1 

6 Барнаульский ленточный бор 1  

 7 Возникновение Барнаула 1 

8 Возникновение Барнаула 1 

9 Сереброплавильный завод 

 

1 

10 Демидовская площадь 

 

1 

11 Площадь Свободы 

 

1 

12 Купеческий Барнаул 1 

13 Старый базар 1 

14 Ленинский проспект 1 

15 Улица Пушкина 1 

16 Социалистический проспект 1 

17 Красноармейский проспект 1 

18 «Деревянный Барнаул» 1 

19 «Обновленный деревянный Барнаул» 

 

1  

20 Нагорный парк 1 

21 Площадь Баварина 1 

22 Старое приречье 1 

23 Демидовская площадь 

Нагорный парк 

 

1 
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24 Дом под шпилем 

Дом купцов Яковлева и Полякова 

Дом купцов Шадриных 

1 

25 Музеи Барнаула: Горная Аптека 

Художественный музей Алтайского края 

1 

26 Театры Барнаула: Алтайский краевой театр Драмы 

Алтайский театр Музкомедии 

1 

27 Покровский кафедральный соьор 

Никольская церковь 

Знаменский монастырь 

1 

28 Памятники Ленинского проспекта 1 

29 Памятники Ленинского проспекта 1 

30 Памятники Нагорного парка 1 

31 Памятники Социалистического проспекта 1 

32 Памятники Социалистического проспекта 1 

33 Памятники Красноармейского проспекта 1 

34 Экскурсия по городу. Достопримечательности 

города Барнаула. 

1 

 Всего 34 
 

 

Программа внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым» 

реализуется в 10 классе. Программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 

учебный час в неделю  

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере здорового образа жизни, умения использовать 

ценности здоровьесбережения для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в сохранении здоровья. 

Личностные результаты должны отражать: 

-  формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

поставленных целей; 

- формирование активной жизненной позиции и мотивации в отношении 

ведения здорового образа жизни. 

Предметные результаты 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса 

внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной, интеллектуальной и социальной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении ежедневных задач, 

связанных с организацией и проведением занятий, направленных на формирование 

культуры здоровьесбережения. 

Предметные результаты должны отражать: 

- воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- формирование культуры поведения в окружающей среде, т.е. 

гигиенической и генетической грамотности; 

             - овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового 

образа жизни; 

- формирование умения оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к здоровью других людей и собственному организму; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья 

и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически 

активного образа жизни в организации здорового образа жизни; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями; 

- солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания курса «Здорово быть 

здоровым», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

             - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план 
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деятельности; 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической активности как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

- умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-

следственных связей); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- умение применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание программы 

Раздел 1. Здоровье человека Биосоциальная природа человека. Виды 

здоровья. Физическое, психическое и репродуктивное здоровье.  Человек как объект 

исследования различных наук.  Науки об организме человека: анатомия, физиология, 

гигиена, медицина, эмбриология, генетика, экология. Краткая история развития, 

предмет изучения и методы исследования. Красота и здоровье. Роль гигиены и 

санитарии в поддержании экологически чистой природной среды. Культура 

здоровья. 

Раздел 2. Организм человека Генетика человека. Генеалогическое древо. 

Факторы здоровья. Строение организма и регуляция его работы. Органы, регуляция 

организма – нервная и гуморальная. Опорно-двигательная система. Скелет, его части 

кости. Определение параметров антропометрического и функционального развития. 

Ортопедия. Осанка и мой портфель, сколиоз. Плоскостопие. Изучение влияние 

высоты каблука у учениц 10-11 классов школы на состояние опорно-двигательной 

системы.  Строение и гигиена ротовой полости.  Стоматология, зубы, зубочелюстные 

аномалии.  Системы кровообращения и дыхания. Оценка состояния здоровья по 

функциональным пробам. Кровеносная и дыхательная системы, АД, ЧСС, ЧД, ЖЕЛ.  

Кожа. Гигиена кожи.  Эпидермис, дерма, гиподерма, косметология. Внимание и 
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память.  Память – зрительная, слуховая, внимание – произвольное и непроизвольное.  

Звуковое восприятие.  Гигиена слуха. Наружное, среднее и внутреннее ухо, шумовая 

болезнь. Зрение – как его сберечь?  Иллюзии. 

 Виды иллюзий.  Образ жизни и здоровье.  Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. Разработка паспорта здоровья.   

Раздел 3. Мое здоровье в моих руках Правильное питание: мифы и 

реальность.  Оценка рациона питания. Пирамида рационального питания, рацион 

питания. Собираем поднос (игра) Быстрое питание. Фастфуд-полезно или вредно. 

Секреты маркировки. ры, красители, ароматизаторы. Тату и пирсинг: за и против. 

История тату. Стресс. Виды стресса. Организация зон релаксации в школе. О вреде 

курения. Никотин, болезни курильщиков. Электронная сигарета: мифы и реальность. 

Отрицательное влияние на организм человека ядовитых веществ. Алкоголизм, 

наркомания, токсикомания. Подготовимся к выезду на отдых. Хищные и ядовитые 

животные и растения, опасные грибы. Правила поведения в лесу, у водоемов, в горах 

Право на здоровье. Государственная служба здравоохранения, частная система 

здравоохранения, социальное страхование, САНПИН. Репродуктивное здоровье 

человека. 

Раздел 4. Семейные ценности Репродуктивное здоровье человека. 

Планирование семьи. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика и 

лечение. Венерические заболевания, ВИЧ, СПИД. Биологическая и социальная роль 

мужчины и женщины. Мужественность, Мужество, женственность, гендерное 

равноправие, право, обязанность, этикет. Как ему (ей) понравиться? Мужское 

обаяние, женское очарование. Семья в культурах мира: традиции, обычаи, 

праздники, стереотипы. Семейно-брачные отношения. Семья полная и неполная. 

Плюсы и минусы гражданского брака.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Количество  

часов 

Примечание  

1 Раздел 1. Здоровье человека 2 часа  

       2 Раздел 2. Организм человека 14 часов  

       3 Раздел 3. Мое здоровье в моих руках 11 часов  

4 Раздел 4. Семейные ценности 8 часов  

 ИТОГО 35 часов  

 

Программа внеурочной деятельности «Полезная наука» реализуется в 10 

классе. Программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю в 10 классе. 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, 
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регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся; 

Личностные результаты: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, 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. 

Метапредметные результаты: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе, с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 
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-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

- 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 оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в проектную культуру Понятие «индивидуальный проект, 

проектная деятельность, проектная культура. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Методология и технология проектной деятельности. 

Методы проектного мышления. Виды проблемных ситуаций и подходы к их 

решению. Структура проекта 

Раздел 2. Инициализация проекта по химии Конструирование темы и 

проблематики проекта. Актуальность – аргументы, обоснованность. 

Постановка цели и декомпозиция на задачи, конкретность, методы проверки на 

соответствие теме. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды 

переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия, исследование. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов 

проекта. Критерии оценки проектной и исследовательской работы Гипотезы 

исследования. Рабочая гипотеза. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования методы 

теоретического исследования. 

Раздел 3. Базовое проектирование и исследование в области химии Логика 

действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Расчет календарного графика своей деятельности. Умение выделять главное в 

потоке информации. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, 

присвоение. Умение донести до аудитории свой проектный замысел или 

исследование, умение свернуть в 1 абзац и развернуть до 1 страницы. План 

исследования, разработка карты исследования. Образовательные экскурсии и 

методика работы в архиве, музеях, библиотеках. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. 

Раздел 4. Презентация и защита результатов проекта Эскизы и модели, макеты 

проектов. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Способы и формы 
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представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов. Предварительная публичная презентация: тема, 

рабочая гипотеза, актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, 

план проекта. Предварительная публичная презентация: тема, рабочая гипотеза, 

актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, план проекта. 

Предварительная публичная презентация: тема, рабочая гипотеза, актуальность, 

план исследования, предполагаемые результаты, план проекта. Публичная защита 

проекта 

Раздел 5. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс Анализ и самоанализ 

проекта. Аналитический разбор презентации проекта. Рефлексия проекта. 

Аналитический разбор публичного выступления с индивидуальным проектом. 

Индивидуальный прогресс. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество  

часов 

Примечание  

1 Раздел 1. Введение в проектную культуру 4часов  

2 Раздел 2. Инициализация проекта 8часов  

3 Раздел 3. Базовое проектирование и исследование 8часов  

4 Раздел 4. Презентация и защита результатов 

проекта 

12часов  

5 Раздел 5. Рефлексия проекта. Индивидуальный 

прогресс 

2часа  

6 Анализ и самоанализ проекта. Аналитический 

разбор презентации проекта. Рефлексия проекта. 

1 час  

 ИТОГО   

 

Программа внеурочной деятельности «Основы профессионального 

самоопределения» реализуется в 10 классе. Программа рассчитана на 34 учебных 

часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
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нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

      — высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

     — давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

     — перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

     — преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

     — доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи.  

Личностные результаты: 

— непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала 

в социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания; 

— воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

— формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Содержание программы 

Раздел 1 «Основы профессионального и жизненного самоопределения»  

Введение в курс «Профессиональное самоопределение» 

Цели и задачи курса. Содержание и специфика занятий. Структура, порядок 

выполнения и защиты творческого проекта «Мой выбор». Литература по курсу. 

Практическая работа. Составление словаря к уроку. 

Основы жизненного и профессионального самоопределения  

Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и профессиональное 

самоопределение, их сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека. 

Личностный и социальный аспекты выбора профессии. Определение понятий 

«наличное Я», «желаемое Я». Роль осознанного смысла жизни в выборе профессии. 

Практическая работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Сформулировать и 

записать в тетрадь смысл и цель своей жизни. Проведение дидактической игры 

«Эпитафия». 

Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития  

Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, интерес к 

работе, потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный 

интерес, склонность, профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, 

профессиональное самопознание, профессиональное призвание. Показатели 

профессионального самоопределения: мечта о профессии, профессиональное 

намерение, профессиональное стремление. 

Этапы профессионального самоопределения и саморазвития личности. 

Практическая работа. Выписать в тетерадь опорные понятия. Выписать в тетрадь и 

осмыслить высказывание Г. К. Жукова: «Далеко в жизни уходит тот, кто идёт твёрдо 
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к избранной цели. Найди в молодости свою профессию, определи жизненную дорогу 

и иди по ней упорно к намеченной уели — тогда удастся у тебя жизнь». 

Значение, ситуация и правила выбора профессии  

Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и факторы выбора 

профессии. Ситуация выбора профессии: «Хочу-Могу-Надо». Требования к выбору 

профессии. Условия оптимального (правильного) выбора профессии. Правила выбора 

профессии. Пути приобретения профессии. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия и правила выбора 

профессии. Проведение диспута «Кем быть?». Выявление профессиональных 

интересов по методике «Карта интересов». 

Типичные ошибки при выборе профессии  

Типичные ошибки при выборе профессии. Незнание мира профессий. Незнание 

правил выбора профессий. Незнание себя. 

Раздел 2. Мир труда и профессий  

Профессия и специальность: происхождение и сущность  

Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная 

индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: 

международное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, 

специальное. Сущность понятий «профессия», «специальность», «квалификация», 

«должность». Основные характеристики профессий. 

Практическая работа. Запись в тетрадь основных опорных понятий. Проведение 

дидактической игры «Профессия, должность, специальность» и викторины «Кто 

больше знает профессий». Упражнение «Цепочка профессий». 

Многообразия мира труда 

Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека в процессе труда. 

Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. Продукты трудовой 

деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики. Сферы материального и 

нематериального производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера 

трудовой деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства. 

Классификация профессий. Формула профессии  

Способы классификации профессии, их достоинства и недостатки. 

Классификационные признаки. Классификация профессии Е.А. Климова по предмету, 

цели, орудиям и условиям труда. Классы профессии. Отделы профессий. Группа 

профессии. Формула профессий и ее роль в процессе подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению. 

Практическая работа. Запись в тетрадь основных понятии. Дидактическая игра 

«Классификация профессии». Определение школьниками формулы своей будущей 

профессии. 

Профессиональная деятельность и карьера человека  

Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, 

результаты. Профессиональная компетентность, профессиональное мастерство. 

Показатели профессионального мастерства. Профессиональная карьера, ее формы. 

Структура плана профессиональной карьеры. 

Рынок труда и его требования к профессионалу  

Сущность рынка труда и принципа его формирования. Безработица и причины ее 

появления. Статус безработного. Требования к современному профессионалу. 

Профессии в XXI веке. Рынок труда Республики Бурятия. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Изложить в тетради 

сведения о личных и профессиональных качествах, профессионального идеала, 

которого можно считать образцом для подражания в будущей профессиональной 
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деятельности.  

Раздел 3. Человек и профессия  

Профессионально важные качества личности  

Сущность и структура профессионально важных качеств человека. Направленность 

личности, показатели профессиональной направленности. Ориентация на группу 

родственных профессий. Профессиональное призвание. Знания, умения, навыки. 

Типологические особенности человека. Общение, особенные и специфические 

профессионально важные качества личности. 

Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии  

Сущность понятий «интересы» и «склонности». Отличие интереса от склонности. 

Профессиональные интересы и склонности, их роль в процессе профессионального 

самоопределения. Способы формирования профессиональных интересов. Мотивы 

выбора профессии. Группы мотивов выбора профессии: социальные, моральные, 

эстетические, познавательные, творческие, материальные, престижные. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение склонностей 

школьников к сфере профессиональной деятельности (методика ОПГ) и мотивов 

выбора будущей профессии (анкета мотивов выбора профессии).  

Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении  

Ценностная ориентация, как избирательное отношение человека к материальным и 

духовным ценностям, система его убеждений, установок и предпочтений. Система 

ценностных ориентации, виды ценностей. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение ценностей 

школьников с помощью методики «к чему стремятся люди в жизни». 

Особенности психических процессов и выбор профессии 

Сущность и виды познавательных процессов, их структура. Ощущение, восприятие, 

представление. Виды представлений. Внимание, свойства внимания. Память, ее виды. 

Мышление. Воображение. Эмоции, чувства, воля: сущность и функции. Виды 

эмоциональных состояний. Роль познавательных процессов, эмоций, чувств и воли в 

профессиональном самоопределении и профессиональной деятельности человека. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятии. Определение 

особенностей познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

школьников по различным методикам. 

Темперамент и выбор профессии  

Сущность и типы темперамента, их психологическая характеристика, особенности 

проявления в учебной и профессиональной деятельности человека 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятии. Определение типа 

темперамента школьников по методике Айзенка. 

Характер и выбор профессии  

Определение понятия «характер». Черты и типы характера. Положительные и 

отрицательные черты характера в отношении человека к себе, другим людям, 

различным видам деятельности, общественной и личной собственности. Характер и 

выбор профессии. Общие требования типов профессии к характеру человека. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятии. Определение особенностей 

характера по методике «Мой характер». 

Роль способностей в профессиональной деятельности  

Сущность понятия «способности», общие и специальные способности. Уровни 

развития способностей: неспособность, способность, талант, гениальность. Основные 

свойства специальных способностей. Задатки как предпосылка формирования и 

развитие способностей. Способности и выбор профессии. Типы профессии и 

специальные способности. 



273  

Практическая работа. Запись в тетради опорных понятии. Выявление склонностей и 

способностей учащихся при помощи методике «КОС» и «Определение склонностей». 

Тип личности и выбор профессии  

Понятие типизации. Социально-профессиональные типы людей: реалистические 

(практические), интеллектуальные, артистические, социальные, предприимчивые 

(предпринимательские), конвенциональный (упорядочивающий); предпочитаемые 

сферы деятельности. Взаимоотношения типов людей: схожие и противоположные 

типы. Тип личности и профессиональная деятельность. 

Практическая работа. Запись в тетради опорных понятии. Выявления типов личности 

по методике Дж. Холланда. 

Здоровье и выбор профессии  

Понятие здоровья. Учет состояния здоровья при выборе профессии. Группы 

профессии по степени их выявления на здоровье человека. Дееспособность, 

трудоспособность, работоспособность. Медицинские показная и противопоказания. 

Ограничения профессиональной пригодности при различных заболеваниях. 

Укрепление здоровья в состоянии с требованиями профессии. Работоспособность. 

Роль режима дня и активного отдыха в сохранении и укреплении здоровья. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление школьниками 

особенностей своего здоровья по методике «Карта здоровья». 

Профессиональная пригодность и самооценка  

Сущность и степени профессиональной пригодности. Признаки профессиональной 

пригодности, профессионального соответствия, профессионального призвания. 

«Образ — Я», как система представлений о себе. Структура «Образа — Я»: знание о 

себе, оценка себя, умение управлять собой. Реальное «Я», идеальное «Я», «Я» - 

глазами других людей. «Я — концепция», как динамическая система представлений 

человека о самом себе. Самооценка как компонент «Я — концепций». Сущность и 

уровни самооценки. Характеристики заниженной, завышенной и адекватной 

самооценки. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление по различным 

методикам профессиональной пригодности школьников к предполагаемым видам 

деятельности. Выявление уровня самооценки школьников при помощи методики 

«Уровень самооценки». 

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении  

Анализ профессиональной деятельности  

Источники информации о профессиях. Сущность, назначение и структура 

профессиограммы. Психограмма как составная часть профессиограммы. Роль 

профессиограмм и психограмм в подготовке учащихся к профессиональному 

самоопределению.  

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с 

профессиограммами. Разработка профессиограммы предполагаемой профессии. 

Профессиональные пробы и творческие проекты  

Сущность и функции профессиональной пробы в профессиональном 

самоопределении. Содержание профпроб по типам профессий. Этапы выполнения и 

уровни сложности профпроб. Аспекты профпроб: технологический, ситуативный, 

функциональный. Индивидуальные и групповые профпробы. Анализ и оценка 

выполненных профпроб. 

Сущность и классификация творческих проектов. Требования к творческим проектам. 

Этапы выполнения творческих проектов. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Дидактическая игра 

«Человек — профессия». Игровые упражнения «Кто есть кто», «Спящий город». 



274  

Профильное обучение предпрофильная подготовка  

Цели, задачи и содержания профильного обучения старшеклассников. Структурное 

содержание профильного обучения: базовые предметы, профильные предметы, курсы 

по выбору. Профили обучения. Цели и задачи предпрофильной подготовки 

выпускников основной школы. Компоненты предпрофильного обучения: 

краткосрочные курсы по выбору, профессиональная информация, профессиональная 

консультация и диагностика. 

Практическая работа. Запись в тетради опорных понятий. 

Пути получения профессионального образования  

Профессиональное образование. Государственный стандарт профессионального 

обучения. Уровни профессионального образования: начальное, среднее, высшее, 

послевузовское. Профессиональные образовательные учреждения. Система 

профессиональной подготовки кадров: ученичество, профессиональные пробы, б 

курсовая форма подготовки кадров, училища, техникумы, лицеи, ССУЗы, академия, 

университет, аспирантура, докторантура, ординатура и интернатура, институты 

повышения квалификации. Источники информации о профессиональных учебных 

заведениях. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий, видов учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, ознакомления с 

учебными заведениями Алтайского края. 

Профессиональная консультация  

Сущность, цель, задачи профессиональной консультации. Виды и задачи 

профессиональной консультации. Формы проведения профессиональных 

консультаций. Подготовка учащихся к профессиональной консультации.  

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Составления перечня 

вопросов к профконсультантам. Дидактическая игра «Профессиональное 

консультирование». 

Профессиональное саморазвитие и самовоспитание  

Человеческие ресурсы. Виды возможностей человека: интеллектуальные, физические, 

специальные. Профессиональное саморазвитие: сущность, способы и приемы 

саморазвития человеком своих профессионально важных качеств. Профессиональное 

самовоспитание. Методы профессионального самовоспитания: самоубеждение, 

самовнушение, самоприказ, самообразование, самоконтроль, самооценка.  

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Составление школьниками 

плана подготовки к приобретению профессии. 

Готовность к профессиональному самоопределению  

Готовность к профессиональному самоопределению. Показатель готовности к 

профсамоопределению, ее уровни. Принятие решения о профессиональном выборе. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнение карты 

готовности к профессиональному самоопределению. 

Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление  

Цели и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой 

выбор». Требования к оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. 

Критерии оценивания проекта. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с примерами 

творческих проектов «Мой выбор», выполненными учениками предыдущих классов. 

Выполнение и оформление проекта. 

Защита творческих проектов «Мой выбор» 

Критерии оценки их выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок 

проведения защиты творческих проектов. Представление учащимися пояснительной 



275  

записки и результатов профпроб, ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение 

итогов. 

Практическая работа. Представление и защита проектов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

всего 

часов 

Примечание  

1 Раздел 1. Основы профессионального и 

жизненного самоопределения 

5часов  

2 Раздел 2. Мир труда и профессий 5часов  

3 Раздел 3. Человек и профессия 13часов  

4 Слагаемые успеха в профессиональном 

самоопределении  

11часов  

 ИТОГО 34 часа  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я гражданин России»  

для 10 класса рассчитана на 34 учебных часа из расчета  

1 учебный час в неделю. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

- адекватно оценивать поведение своё и окружающих. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я гражданин России» 

Мы – россияне – 3 ч. 

Граждане России – россияне. Россия – многонациональное государство. Особенности 

территориального устройства страны. Культурное многообразие народов России. 

Традиции, обычаи, праздники народов России. Многообразие и единство нашей страны. 

Экскурсия в Краеведческий музей. Малая родина в составе России. Конкурс стихов о 

России. 

Российская государственность – 8 ч. 

Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Как формируется 

государственная власть. Ветви власти. Органы власти в России: правительство, 

парламент, суд. Ролевая игра «Выборы». Власть и политика. Встреча с депутатом. 

Участие граждан в управлении страной. 

Россия – демократическое государство – 8 ч. 

Демократия – власть народа: история и современность Признаки правового государства. 

Власть закона как основа правового государства. Право и правовая культура. 

Взаимодействие государства и гражданского общества в решении общественных 

проблем. Виртуальная экскурсия. Ценности и принципы демократии. 

Гражданин в экономических отношениях – 7 ч. 

Государство в экономической жизни людей – история и современность. Понятие 

«экономика». Частная собственность и ее роль в обществе. Гражданский кодекс РФ. 

Государство в экономической жизни людей – история и современность. Экономические 

функции государства. Занятость и трудоустройство в современной России. Экскурсия в 

банк «Роль банков в экономике». Встреча с работником налоговой инспекции 

«Налоговая политика государства». 

Современное российское общество – 3 ч. 

Современное российское общество и тенденции его развития. Представления об 

историческом времени. Прогресс и регресс в развитии общества. Научные открытия и 

технические достижения. Встреча с представителями религиозных конфессий. Создание 

презентаций «Экологические проекты в России и мире». 

Россия в современном мире – 5 ч. 

Конфликты между государствами. Международные отношения. Войны в истории 

человечества и России. Может ли человечество жить без войн. Международный 

терроризм как острая проблема современного мира. Пацифисты. Диспут «Современный 

мир». 

Тематическое планирование 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Примечание  

Мы – россияне 

1 Граждане России – россияне. 1  

2 Россия – многонациональное государство 1 
 

3 Россия – многонациональное государство 1  

Российская государственность 

4 
Особенности территориального устройства 

страны 
1 

 

5 
Особенности территориального устройства 

страны 
1 

 

6 Традиции, обычаи, праздники народов России. 1  

7 Традиции, обычаи, праздники народов России. 1  

8 Малая Родина в составе России 1  

9 Малая Родина в составе России 1  

10 Россия – Родина моя. 1  

11 Россия – Родина моя. 1  

Россия – демократическое государство 

12 
Государство на страже закона, прав и свобод 

граждан 
1 

 

13 
Государство на страже закона, прав и свобод 

граждан 
1 

 

14 Органы власти в России. Ветви власти 1  

15 Органы власти в России. Ветви власти 1  

16 Власть и политика. 1  

17 Власть и политика. 1  

18 
Демократия – власть народа: история и 

современность 
1 

 

19 
Демократия – власть народа: история и 

современность 
1 

 

Гражданин в экономических отношениях 

20 Государство в экономической жизни людей. 1  

21 Гражданский кодекс РФ 1  

22 
Занятость и трудоустройство в современной 

России 
1 

 

23 
Занятость и трудоустройство в современной 

России 
1 

 

24 Роль банков в экономике. 1  

25 Роль банков в экономике. 1  

26 
Налоговая политика государства. 

 
1 

 

Современное российское общество 

27 
Современное российское общество и тенденции 

его развития 
1 

 

28 
Современное российское общество и тенденции 

его развития 
1 
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29 
Научные открытия и технические достижения. 

 
1 

 

Россия в современном мире 

30 Многообразие религиозных конфессий. 1  

31 Многообразие религиозных конфессий. 1  

32 Экологические проекты в России и мире 1  

33 Экологические проекты в России и мире 1  

34 Может ли человечество жить без войн 1  

 

Программа внеурочной деятельности «Волонтерское движение «Лотос»» 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности в  

11 классе, 35 ч за учебный год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения Программы, обучающиеся будут знать: 

историю волонтерского движения в России и в мире; 

права и обязанности волонтеров, 

основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

основные формы работы волонтеров, 

Обучающиеся будут уметь: 

организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи; 

проводить антинаркотические и другие акции, направленные на формирование 

здоровых привычек; 

проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне; 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 

издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

формировать собственное портфолио; 

принимать общечеловеческие ценности. 

В ходе реализации программы ожидается: 

- формирование у учащихся высоких нравственных, морально-психологических 

качеств, составляющих основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу Отечества; 

- формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

- формирование в ходе деятельности более ответственной, здоровой личности; 

- формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

- развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 

- увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в 

волонтёрской деятельности; 

- получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни (посредством организации и участия в военно-

патриотических соревнованиях, играх и конкурсах); 

- создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит 

достичь социально позитивных и личностно значимых для детей результатов, на 

основе которых растет их самоуважение к себе; 

- формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 

Овладеть ключевыми компетенциями: 
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Информационно-технологическими: 

- умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

- умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; 

- умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и по существу. 

Учебно-познавательными: 

- умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы, владения основными приёмами обработки материалов; 

- умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить 

практическую работу; 

- умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки 

анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и 

т.п.). 

Коммуникативными: 

- умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением 

и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения; 

- умение обмениваться информацией; 

- умение дискутировать и защищать свою точку зрения; 

- умение выступать на публике (Школа-сад, посещение ветеранов, концерт, 

мероприятие); 

Социально-личностными: 

- способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; 

- иметь собственную определенную позицию по отношению к вредным привычкам и 

быть готовым говорить на эту тему со сверстниками; 

Здоровьесберегающими компетенциями: 

- умение грамотно сформулировать заповеди здорового образа жизни. 

Уметь: 

- проводить рефлексию; 

- принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 

- говорить о своих эмоциях и проблемах; 

- давать себе позитивную самооценку; 

- отстаивать свое мнение; 

- ставить перед собой цель и достигать ее. 

Формы подведения итогов реализации Программы 

Мониторинг реализации Программы будет осуществляться через: 

- анализ результатов проведенных мероприятий (отчеты, публикации в СМИ, стенд); 

-портфолио. 

-работа с волонтерским движением «Медик» 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№            Тема занятия Колич

ество 

часов 

1. Волонтерское движение в мире и в РФ. Права и 

обязанности волонтера. 

1 
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2 Волонтерское движение в мире и в РФ. Права и 

обязанности волонтера. Лекция волонтеров «Медик» 

1 

3 Экологическая акция «Чистый город» (очистка 

территории школы 

1 

4 Экологическая акция «Чистый город» (очистка 

территории школы 

1 

5 Социальная акция «С днем учителя!» (поздравление 

учителей 

1 

6 Социальная акция «С днем учителя!» (поздравление 

учителей 

1 

7 Социальная акция «Забота» (организация поздравления 

пожилых людей с Днем пожилого человека) 

1 

8 Социальная акция «Забота» (организация поздравления 

пожилых людей с Днем пожилого человека) 

1 

9 Права и обязанности волонтера 

Лекция волонтеров «Медик» 

1 

10 Права и обязанности волонтера 1 

11 Направления волонтерской деятельности 1 

12 Направления волонтерской деятельности 1 

13 Социальная акция «Забота» (организация помощи 

пожилым людям ) 

1 

14 Социальная акция «Забота» (организация помощи 

пожилым людям ) 

1 

15 Социальная акция «Забота» (организация помощи 

пожилым людям ) 

1 

16 Социальная акция «Забота» (организация помощи 

пожилым людям ) 

1 

17 Экологическая акция «Береги природу» (сбор 

макулатуры) 

1 

18 Экологическая акция «Береги природу» (сбор 

макулатуры) 

1 

19 Экологическая акция «Чистый двор» (уборка территории) 1 

20 Экологическая акция «Чистый двор» (уборка территории) 1 

21 Волонтерство –это хорошо. Как привлечь молодежь к 

такому виду деятельности. Лекция волонтеров «Медик» 

 

1 

22 Поздравления пенсионеров с 23 февраля Как привлечь 

молодежь к такому виду деятельности 

1 

23 Волонтерство –это хорошо. Как привлечь молодежь к 

такому виду деятельности 

 

1 

24 Озеленение школьного двора 1 

25 Поздравление пенсионеров с 8 Марта 1 

26  Озеление школьного двора. Лекция волонтеров «Медик» 1 

27 Социальная акция Помощь пожилым людям. 1 

28 Субботник. Уборка в парке. 1 

29 Социальная акция Помощь пожилым людям. 1 

30 Субботник. Уборка в парке. 1 

31 Социальная акция Помощь пожилым людям. 1 

32 Субботник. Уборка в парке. 1 
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33 Социальная акция «С Днем Победы!» (организация 

поздравления ветеранов труда и ВОВ) 

1 

34 Социальная акция «С Днем Победы!» (организация 

поздравления ветеранов труда и ВОВ) 

1 

35 Социальная акция Весенние работы 1 

  

 

Программа внеурочной деятельности  

 «Здоровье и Красота» 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности в 11 

классах, 34 ч за учебный год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты: 

При изучении курса внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы 

личностные, предметные и мета предметныерезультаты. 

Личностные результаты направлены: 

- формирование ценностного отношения к своему здоровью; активной жизненной 

позиции и мотивации в отношении ведения здорового образа жизни, 

целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей; 

-формирование навыков практической оценки экологического состояния окружающей 

среды и организма человека в целом. 

Предметные результаты: 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обучающиесядолжны: 

- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения 

физически активного образа жизни в организации здорового образа жизни;  

-воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих;  

-сформировать культуру поведения в окружающей среде, 

-уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

-уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других 

людей и собственному организму; 

-уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития, вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их. 

Метапредметныерезультаты. 

-выработать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

-уметь самостоятельно составлять и определять план и цели деятельности; 

-понимать значение физической культуры как явления культуры для, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

-поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности,использовать активно занятия физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления; 

-владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой; 

-извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников 
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знаний об особенностях строения организма, обсуждать полученные сведения, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-уметь с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 

самооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления; 

-регулировать учебную деятельность, направленную на познание закономерностей 

человеческого организма; 

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со сверстниками в 

классе. 

      Содержание курса внеурочной деятельности 

Здоровье - основное право человека. Здоровый образ жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье. Что такое режим дня? Во сне и наяву. Факторы риска 

здоровью. Правила 

безопасности в быту. Знакомство с собой. Встречают по одежке. Три правила 

красоты. 

Всегда ли наше впечатление о себе является правильным? Мы такие разные, и 

всё же. Какуправлять эмоциями. 

Виды деятельности: беседа, практико - ориентированные занятия, 

тестирование, арттехнологии, игровые занятия. Викторина «Кожа – зеркало 

здоровья». 

 Антропогенное влияние на среду обитания и здоровье человека. Понятие 

окружающей среды. Взаимосвязь среды и организма. Вода как фактор биосферы. 

Качество питьевой воды и ее связь с состоянием здоровья. Почва и здоровье. 

Особенности действия физических и химических факторов, атмосферного воздуха на 

организм человека. 

Световой фактор, освещенность. Источники загрязнения среды. Формирование 

потребностей в сохранении природной среды обитания. Понять и принять себя 

(о самооценке, управлении эмоциями).Понять и принять других (о толерантности, 

субкультурах, разрешении конфликтов). Социальные сети и компьютерные игры. 

Виды деятельности: практические занятия, выполнение профилактических 

тестов, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Научись управлять своими пищевыми привычками - и со временем сможешь 

управлять своей жизнью. Растительная и животная пища. Причины предпочтения в 

питании. 

Психология питания: эмоции, мотивационные и смысловые основания приема 

пищи. 

Формирование индивидуального стиля (способа) пищевого поведения. Энергия 

и ее расход. Масса тела и калорийность рациона. Физическая нагрузка. Водный 

режим.  

Правила здорового питания. Вкусное и полезное меню на неделю. Диета. 

Режим питания. 

Питание при болезнях. Маркировка продуктов. 

Виды деятельности: практические занятия, лабораторно - исследовательские 

мероприятия, решение ситуативных задач, составление меню. Выпуск 

стенгазет. Проект «Мир вокруг меня». Викторина «Корзина грецких орехов». Ролевая 

игра-конференция «Питание, производство пищевых продуктов и здоровый образ 

жизни». 

Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной гигиены, 

двигательнаяактивность, полезные привычки в поддержании здоровья. Химическая 

зависимость. 

Социальные болезни. Семья и здоровье. 
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Виды деятельности: лекции, семинары, тренинг: «Если захочу, то смогу 

победить», «Мояформула здоровья», «Урожай вредных привычек», «Право выбора», 

тестирование. 

В движении - жизнь. Культура здорового образа жизни и народные традиции. 

Различныеметодики оздоровления. Творческая активность, здоровье и долголетие. 

Возможностивашего организма. Спорт и жизнь. Опора и движение. Что такое 

правильное дыхание? Как улучшить спортивный результат (о естественных, 

медикаментозных стимуляторах, одопинге). Опасности малоподвижного образа 

жизни. Развиваем основные физическиекачества. Спорт в нашей станице. Готовимся 

сдавать ГТО. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение 

ситуативныхзадач, замеры собственной физической подготовленности, оценка 

результатов подготовки. 

Развиваем свои способности. Интерес к делу и склонность к нему – это одно и 

то же? 

Творчество – уникальная человеческая способность. Движение к достижениям. 

Преодолевая трудности в учёбе, постигаем свои возможности. Создаем 

портфолио. 

Правильная мотивация - залог успеха. Применение биологических знаний в 

медицине. 

Профессия врач. Профессия биолог и эколог, аграрные профессии. Как 

подготовиться к ЕГЭ.  Алгоритм выбора профессии. 

Виды деятельности: беседа, тестирование, арт-технологии, практические 

занятия, исследовательские мероприятия, решение ситуативных задач, оценка 

результатов подготовки 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема урока 

 

Количество 

часов 

1 Здоровье - основное право человека 1 

2 Здоровье - основное право человека 1 

3 Во сне и наяву  1 

4 Во сне и наяву  1 

5 Как управлять эмоциями?  1 

6 Как управлять эмоциями?  1 

7 Понятие окружающей среды 1 

8 Понятие окружающей среды 1 

9 Вода как фактор биосферы 1 

10 Вода как фактор биосферы 1 

11 Социальные сети и компьютерные игры 1 

12 Социальные сети и компьютерные игры 1 

13 Пищевые привычки  1 

14 Пищевые привычки  1 

15 Растительная и животная пища  1 

16 Растительная и животная пища  1 

17 Психология питания 1 
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18 Психология питания 1 

19 Энергия и ее расход 1 

20 Правила здорового питания 1 

21 Правила здорового питания 1 

22 Диета. Режим питания 1 

23 Образ жизни 1 

24 Образ жизни 1 

25 Семья и здоровье 1 

26 Культура здорового образа жизни 1 

27 Культура здорового образа жизни 1 

28 Спорт и жизнь 1 

29 Спорт и жизнь 1 

30 Развиваем свои способности 1 

31 Развиваем свои способности 1 

32 Применение биологических знаний в медицине 1 

33 Алгоритм выбора профессии 1 

34 Алгоритм выбора профессии 1 

 

Программа внеурочной деятельности «Молодой избиратель» Программа 

предназначена для организации внеурочной деятельности в 11 классах, 34 ч за 

учебный год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны: 

- знать термины и понятия: избирательная система, избирательная кампания, кандидат, 

демократия, избирательное право; 

- знать международные и российские документы о правах человека, признаки 

демократии; 

- знать, что представляют собой выборы, референдум, и каков их механизм; 

- уметь объяснять сущность активного и пассивного избирательного права; 

- уметь объяснять противоречия реальной жизни, находить возможные варианты их 

разрешения; 

- уметь анализировать собственные и чужие политические симпатии и определять 

факторы, способствующие политической активности населения; 

- описывать избирательную систему и принципы, на которых она основана; 

- описывать предвыборный период и голосование; 

- сравнивать виды демократии и типы избирательных систем; 

- объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов; 

- характеризовать демократические выборы. 

Вопросы избирательного права включены в обязательный минимум содержания 

обществоведческого образования, отражены в программах и учебниках по 

обществознанию. Однако эти вопросы представлены в указанных документах 

недостаточно полно. Восполнить этот пробел может включение в учебные планы школы 

дополнительных курсов, раскрывающих основы избирательного права. Они помогут 

углубить знания учащихся в области избирательного права, дадут сведения 

практического характера. 

Необходимость данной программы обусловлена требованиями времени. Будущим 

политикам, бизнесменам, служащим и просто гражданам нашей страны нужны знания в 

области юриспруденции, политологии и права, т.к., ни для кого не секрет, что 

современная российская молодёжь обладает низкой правовой и политической 
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культурой. Особенно настораживает пассивное отношение молодых к выборам. По 

данным Госкомстата до 65% молодых избирателей не приходят в день выборов на 

избирательные участки. Поэтому одной из главных целей преподавания данного курса 

является формирование политической и правовой культуры учащихся как будущих 

избирателей. Молодые люди должны быть политически грамотными ,иначе они не 

смогут стать полноценными личностями, умеющими принимать ответственные 

решения. Способность принимать рациональные решения в политической жизни не 

формируются стихийно, а приходит вместе с приобретением необходимых знаний и 

опыта. 

Основные цели курса: 

- способствовать развитию правовой и политической культуры школьников-граждан 

Российской Федерации; 

- способствовать формированию личностной компетенции в сфере интеллектуальной, 

коммуникативной, гражданско-правовой деятельности как совокупности способностей и 

готовности активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс 

гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе. 

Основные задачи курса: 

- Знакомство учащихся с особенностями российской избирательной системы и её 

основными понятиями; 

- Знакомство с основными формами политического участия граждан в жизни страны; 

- Знакомство с избирательным законодательством РФ; 

- Формирование элементарных умений грамотного поведения в политической сфере 

общества; 

- Осознание смысла и значения демократических выборов как основного способа 

формирования органов власти, призванных служить интересам народа; 

- Развитие гражданского, ответственного отношения к выборам; 

- Развитие практических навыков участия в процедуре голосования и навыков работы с 

документами; 

- Осознание отрицательных последствий политической пассивности, правового 

нигилизма граждан в РФ; 

- Развитие умений обрабатывать полученную информацию (анализ и синтез); 

- Формирование высокого уровня правосознания, ориентация на неукоснительное 

соблюдение Конституции РФ и действующего законодательства. 

Особенность данного курса в том, что он не ставит задачи всестороннего изучения 

вопросов избирательного права. Проблемы, которые включены в курс, позволяют 

каждому учащемуся почувствовать личностную значимость правовых знаний, помогут 

занять активную гражданскую позицию, оценить свои способности и возможности в 

данной области знания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Выборы в истории человечества. 2 часа 

Первобытная демократия в древней Греции. Реформы Солона, Клисфена, Перикла. 

Выборы в Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке . 

Тема 2. Демократия и выборы. 2 часа 

Демократия и её признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды демократии. 

Правило большинства голосов и документы о правах человека. Особенности 

демократических выборов: конкурентность, периодичность, представительность и 

окончательность. 

Тема 3. Формы политического участия. 2 часа 
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Работа в государственных органах власти. Причастность к политической партии. 

Участие в выборах депутата. Участие в митингах. Участие в референдуме. Участие в 

неформальных движениях. 

Тема 4. Избирательная система в РФ: история и современность. 2 часа 

Черты представительной демократии на Руси. Особенности системы выборов в Госдуму 

по Манифесту 17 октября 1905 года и закону от11 декабря1905 г. Выборы в советский 

период. 

Тема№5 Прямое народовластие и его формы 2 часа 

Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет. 

Конституционные основы народовластия в РФ. Формы осуществления народовластия. 

Соотношение непосредственной и представительной демократии. Народовластие и 

права человека. Основные формы прямой демократии. Свободные выборы как высшее 

выражение воли народа. Виды выборов в РФ. Выборы и референдум. 

Тема 6. Современное законодательство о выборах в РФ. 2 часа 

Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы федерального 

собрания РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах 

президента РФ», «О референдуме РФ». Активное и пассивное избирательное право. 

Принципы выборов при демократическом режиме. Избирательные системы. 

Избирательные комиссии. Предвыборный период и голосование. 

Тема№7 Субъекты избирательных правоотношений 2 часа 

Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. Избирательная 

правосубъектность и её элементы. Избирательные цензы: понятие, виды. Правовой 

статус кандидатов в выборные органы власти, органы местного самоуправления. Права 

и обязанности кандидатов, гарантии их деятельности. Порядок участия в избирательной 

кампании политических партий и иных общественных объединений 

Тема№8Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан 2 часа 

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. 

Конституционное право граждан избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления. Особенности реализации избирательных прав 

граждан. Понятие защиты избирательных прав граждан. Формы, средства и способы 

защиты избирательных прав. Основные полномочия избирательных комиссий по 

обеспечению реализации избирательных прав. Юридическая ответственность за 

нарушение избирательных прав. 

Тема 9 Избирательная кампания. 2 часа 

Выборы. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная, селекционная. 

Избирательная кампания. Этапы избирательной кампании. Источники финансирования 

избирательной кампании. Роль СМИ в избирательной кампании. Этические проблемы в 

ходе избирательной кампании. 

Тема№10 Основы организации и деятельности избирательных комиссий 2 часа 

Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний 

избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и 

полномочия. Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ. 

Тема№11 Избирательный процесс. 2 часа 

Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей. Выдвижение и 

регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной агитации, формы 

и методы её проведения. Выборы. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 

Тема 12 Политические дебаты и выборы президента. 2 часа 

История выборов президентов в РФ. Конституция РФ о выборах президента РФ. ФЗ РФ 

о выборах президента РФ. Системы выборов, действующие в РФ. Политические дебаты. 

Тактика предвыборной кампании. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 
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Деловая игра. 

Тема № 13 Выборы депутатов парламента РФ. 3 часа 

История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Система 

выборов. Парламентские фракции. Деловая игра. 

Тема №14Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в Республике Хакасия. 2 часа 

Избирательная комиссия РХ. ТИК мо г. Саяногорска. Порядок формирования, срок 

полномочий, статус. Избирательное законодательство РХ. Выборы депутатов 

Верховного Совета, Главы РХ, глав муниципальных образований и депутатов 

представительных органов муниципальных образований в РФ.3 часа 

Тема 15. Я и политика. 3 часа 

Кандидат в депутаты – кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная апатия. 

СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). 

Тема 16 Обобщение курса. 2 часа   

Тематическое планирование: 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Выборы в истории человечества 1 

2 Выборы в истории человечества 1 

3 Демократия и выборы 1 

4 Демократия и выборы 1 

5 Формы политического участия 1 

6 Формы политического участия 
1 

7 

Избирательная система в РФ: история и 

современность 

1 

8 

Избирательная система в РФ: история и 

современность 

1 

9 Прямое народовластие и его формы 
1 

10 Прямое народовластие и его формы 
1 

11 Современное законодательство о выборах в РФ 
1 

12 Современное законодательство о выборах в РФ 
1 

13 Субъекты избирательных правоотношений 
1 

14 Субъекты избирательных правоотношений 
1 

15 

Избирательные права граждан. Защита 

избирательных прав граждан. 

1 

16 

Избирательные права граждан. Защита 

избирательных прав граждан. 

1 

17 Избирательная кампания 
1 

18 Избирательная кампания 
1 

19 

Основы организации и деятельности 

избирательных комиссий 

1 

20 Основы организации и деятельности 
1 
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избирательных комиссий 

21 Избирательный процесс 
1 

22 Избирательный процесс 
1 

23 Политические дебаты и выборы президента 
1 

24 Политические дебаты и выборы президента 
1 

25 Выборы депутатов парламента РФ 
1 

26 Выборы депутатов парламента РФ 
1 

27 

Подготовка и проведение выборов в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления в РФ 

1 

28 

Подготовка и проведение выборов в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления в РФ 

1 

29 

Подготовка и проведение выборов в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления в РФ 

1 

30 Я и политика 
1 

31 Я и политика 
1 

32 Я и политика 
1 

33 Обобщение. Итоговое повторение по курсу 
1 

34 Обобщение. Итоговое повторение по курсу 
1 

 

Программа внеурочной деятельности «Основы семейной жизни» Программа 

предназначена для организации внеурочной деятельности в 11 классах, 34 ч за 

учебный год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения: 

Учащийся должен знать: основные понятия дисциплины «Основы семейной 

жизни»; правовые основы функционирования институтов брака и семьи; 

гендерные отношения; специфику брачных и семейных отношений; динамику и 

направленность развития брачно-семейных отношений в российском обществе в их 

исторической перспективе; социальные и личностные функции семьи; основы 

семейной экономики; правовые основы усыновления, опеки и попечительства; 

минимальный потребительский бюджет (бюджет прожиточного минимума); 

особенности мужского и женского поведения в семье; проблемы родительства в 

современном обществе; 

должен уметь: применять полученные знания при самостоятельном анализе 

семейных ситуаций; осуществлять диагностику семейных проблем в известных ему 

семьях с целью выбора наиболее оптимального способа их решения; выстраивать 

тактику и стратегию регулирования отношений между полами внутри семьи; 

аргументированно доказывать значимость физического и психологического здоровья 

семьи; отстаивать интересы традиционной семьи (полной, в официальном браке, 

гетеросексуальной, с несколькими детьми, благополучной) как для отдельного 

индивида, так и для общества. 
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            Содержание курса внеурочной деятельности. 

Тема 1. Брак как основа семьи3 час. Лекция. Практическое занятие. 

Тема 2. Семья как социальный институт и малая группа.4 час. Индивидуальная, 

фронтальная работа. Лекция, беседа, практикум. 

Тема 3. Семейное право в России: XXI век. 5 часа. Индивидуальная, фронтальная 

работа. Лекция, беседа, практикум. 

Тема 4.Экономические модели семьи в рыночном обществе 4 часа.Индивидуальная, 

фронтальная работа. Лекция, беседа, практикум. 

Тема 5.Проблемы родительства в депопулирующей России 4 часа. Индивидуальная, 

фронтальная работа. Лекция, беседа, практикум. 

Тема 6.Воспитательный потенциал современной семьи. 5 часов. Индивидуальная, 

фронтальная работа. Лекция, беседа, практикум. 

Тема 7.Семья – как главная человеческая ценность.4 часа.Индивидуальная, 

фронтальная работа. Лекция, беседа, практикум. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Количество 

часов 

1 Брак как основа семьи 1 

2 Гендерные различия в отношениях к семье и браку у 

молодежи 

1 

3 Гендерные аспекты формирования брака и семьи 1 

4 Семья в современном обществе: тенденции развития 1 

5 Формы и модели семьи 1 

6 Семья в современном обществе 1 

7 Функции современной семьи 1 

8 Семейные отношения как предмет правового 

регулирования 

1 

9 Брак. Порядок заключения и расторжения брака.  1 

10 Установление происхождения детей 1 

11 Усыновление (удочерение) и его отмена. Опека и 

попечительство. Приемная семья 

1 

12 Права несовершеннолетних детей. Родительские права и 

обязанности. 

1 

13 Социально-экономическое положение семьи в кризисном 

обществе 

1 

14 Домохозяйство и его роль в воспроизводстве человека 1 

15 Ценность мужчины, женщины и ребенка в семье. 1 

16 Экономико-демографическое развитие семьи. 1 

17 Демографическая ситуация в мире и в России 1 

18 Рождаемость и репродуктивное поведение семьи.  1 

19 Причины и последствия падения рождаемости 1 

20 Проблемы детности и планирование рождаемости 1 

21 Отношение к детям в современной семье 1 

22 Рождение первенца и ответственное родительство 1 

23 Семейная социализация и положение единственного 

ребенка в семье.  

1 

24 Роль отца и матери в социализации детей 1 
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урочной деятельности «Путь в профессию» Программа предназначена для 

организации внеурочной деятельности в 11 классах, 34 ч за учебный год, 1 час в 

неделю. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- иметь адекватное представление о себе и о своем профессиональном соответствии; 
- составлять личный профессиональный план и уметь изменять его; 
- использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
- обладать способностью к передаче новой информации о социальных явлениях 
партнерам по взаимодействию; 

- анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 
деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 
- готовность и способность к осознанному выбору профессии ипостроению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования; 

- уважительное отношение к труду, участие в социально значимом труде; 
- управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

- ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 
- высказывать своё предположение (версию), работать по плану; 
- оценивать собственные возможности, способствовать овладению обучающимися 

умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию; 

- систематизировать, анализировать полученные данные; 
- освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

- осознавать уровень развития своих профессионально важных качеств; 
- наличие положительно ориентированных жизненных планов и профессиональных 
намерений; 

25 Анализ существующих типов семей. 1 

26 Тенденции развития альтернативных форм брачно-

семейных отношений как практика западных государств. 

1 

27 Мотивы создания внебрачных семей и особенности их 

функционирования 

1 

28 Сознательно бездетный брак Идеология бездетных 

семей. 

1 

29 Развод как способ завершения брака. 1 

30 Профилактика супружеских конфликтов 1 

31  Брак и семьи с точки зрения разных религий.  1 

32 Международный день семьи. 1 

33 Семья как главная ценность в современном обществе. 1 

34 Моя будущая счастливая семья… Итоговый урок. 1 
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- осознать свои личные особенности, интересы и склонности; 
- уметь выбирать профессию согласно своим психофизическим возможностям; 
- уметь использовать информацию об учебных заведениях и различных профессиях; 
- называть сферы трудовой деятельности; 
- иметь представление о профессиях и профессиональной деятельности; 
- уметь предоставлять свои возможности потенциальному работодателю. 

Содержание программы 

Введение 

Основные теоретические сведения. Профессиональная деятельность как способ 

самореализации личности.Обсуждение правил работы на занятиях.  

Раздел является вводным в учебный курс и предполагает использование 

познавательной беседы, а также практической работы с анкетой на определение 

основных мотивов выбора профессии. 

Мир профессий 

Раздел посвящен изучению основных теоретических сведенийи включает в себя 

ознакомление с понятием «профессиограмма», «профессия», «специальность», 

«специализация», «квалификация». Классификация профессий по Е.А. Климову. 

Профессии типа человек-человек, человек-природа, человек - знаковая система, человек- 

техника, человек художественный образ.Знакомство с гностическими, преобразующими, 

изыскательскими профессиями.Основные подходы к индивидуальному выбору 

профессии. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и 

темперамента.Определение типа темперамента. Темперамент и выбор профессии. 

Интересы, склонности и выбор профессии. Определение своего профессионального типа 

личности. Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные качества 

личности. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 

- беседы. 

Раздел предполагает проведение практических занятий с использованием 

психологических тестов, опросника Айзенка, «Карты интересов» Е.А. Климова, 

диагностических методик: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и здоровье», 

профессиональных проб. 

Способности, интересы и профессиональная пригодность 

Основные теоретические сведения. Способности. Виды способностей: общие и 

специальные. Разновидности специальных способностей: интеллектуальные способности, 

способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и социальной 

работе.Условия развития способностей. Профпригодность. Уровни профпригодности. 

Раздел предполагает проведение практических занятий с использованием 

психологических тестов, опросников по выявлению склонностей, опросника 

профессиональных предпочтений Дж. Холланда.  

 Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 
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- беседы. 

Технологии основных сфер профессиональной деятельности. 

Раздел посвящен знакомству с технологиями индустриального, 

агропромышленного производства. Профессиональной деятельностью в легкой и 

пищевой промышленности, торговле и общественном питании. Понятие 

«арттехнологии». Технологии искусства. Профессии в сфере арттехнологии. Понятие 

«перспективные технологии». Структура социальной сферы профессиональной 

деятельности.Профессии индустриального и промышленного производства. Профессии в 

сфере лёгкой и пищевой промышленности, общественного питания. Профессии новых 

перспективных сфер.  

Изучение данного раздела предполагает использование теоретического материала в 

виде лекций. Практические занятия предполагают использование профориентационных 

игр. 

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Планирование профессиональной карьеры 

Основные теоретические сведения. Должность. Внутренняя и внешняя оценка 

карьеры. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования.Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу.Имидж, этикет современного делового человека. Понятие о дресс – 

коде.Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы 

личностного и профессионального роста человека.Профессиональное прогнозирование и 

самоопределение.Презентация и защита проектов. 

Изучение данного раздела предполагает использование теоретического материала в 

виде лекций. Практические занятия предполагают использование профориентационных 

игр, дискуссий, проектной деятельности. Практические работы представлены 

составлением и анализом личного профессионального плана, составлением резюме, 

анализированием газет, объявлений, справочников, а также получением информации из 

компьютерных сетей. 

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- проек; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- деловые игры; 

- беседы. 

Тематическое планирование 

 
№ Раздел  Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Мир профессий 1 

3 Мир профессий 1 

4 Мир профессий 1 

5 Мир профессий 1 

6 Мир профессий 1 

7 Мир профессий 1 
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8 Мир профессий 1 

9 Мир профессий 1 

10 Мир профессий 1 

11 Мир профессий 1 

12 Мир профессий 1 

13 Способности, интересы и профессиональная 

пригодность 

1 

14 Способности, интересы и профессиональная 

пригодность 

1 

15 Способности, интересы и профессиональная 

пригодность 

1 

16 Способности, интересы и профессиональная 

пригодность 

1 

17 Способности, интересы и профессиональная 

пригодность 

1 

18 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

19 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

20 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

21 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

22 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

23 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

24 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

25 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

26 Технологии основных сфер профессиональной 

деятельности. 

1 

27 Планирование профессиональной карьеры 1 

28 Планирование профессиональной карьеры 1 

29 Планирование профессиональной карьеры 1 

30 Планирование профессиональной карьеры 1 

31 Планирование профессиональной карьеры 1 

32 Планирование профессиональной карьеры 1 

33 Планирование профессиональной карьеры 1 

34 Планирование профессиональной карьеры 1 

                                                                                                       

Итого 

34 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Язык театра» 

(общекультурное направление) 

10, 11 класс 
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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 
У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 
опыта слушания, заучивания и постановки произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личностного 
развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать творческую задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над постановкой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать   причины   успеха/неуспеха,  осваивать  с  помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при создании сценария, 
чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 самостоятельной интерпретации художественного текста; 

 владению голосом, использованию его природных особенностей; 

 видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства. 
Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность; 
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 проблемно-ценностное общение; 

 игровая. 

Формы организации при реализации курса: 

 языковая игра; 

 конференция; 

 интервью; 

 спектакль; 

 ролевая игра. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Выбор литературного материала для сценического чтения (постановки) 

Во время работы с текстом предлагается чтение по ролям, учитель читает сам, 

стараясь заинтересовать учеников литературным материалом. Выясняются проблемы, 

которым обращается автор, актуальность или неактуальность этих проблем для 

сегодняшнего дня. Важно предложить ученикам самостоятельный поиск информации 

биографического плана; опыт показывает, что интерес к личности автора – гарантия 

будущего интереса к его творчеству. Уместны элементы научно-исследовательской 

деятельности, например, индивидуальная работа с образами-символами. Во время 

индивидуальной работы с выбранным персонажем можно предложить ученикам 

вопросы, задания: 

 каким вы представляете этого героя? черты внешности; 

 перечислите основные, на ваш взгляд, черты характера; как они связаны с 
поступками; 

 какую роль герой (персонаж) в развитии конфликта; 

 определите кульминацию роли и обоснуйте свой выбор 

 какие чувства необходимо передать актѐру во время исполнения роли; 

 в чѐм заключается сложность этого образа? 

Распределение ролей – наиболее трудный с психологической точки зрения этап, 

ведь всем хочется играть Чацких и Паратовых, а не Молчалиных…Многое зависит от 

умения учителя объяснить важность каждого персонажа и внушить ученикам 

уверенность в том, что они справятся с творческой задачей. Опыт показывает, что 

ученики самостоятельно выбирают второстепенных и третьестепенных персонажей, 

оценив прелесть самой игры, перевоплощения… 

Создание сценария 

Особенностью нашего подхода в выборе сцен стало обращения к разным  

текстам одного автора, а не постановка целого драматургического произведения. 

Такой подход не предусмотрен традицией школьного театра, зато позволяет выйти на 

сцену большому количеству участников (в прошлом году – 31). Так что все (или 

почти все) желающие находят роли для себя. Сцены можно выстроить и по принципу 

хронологии, и по другим принципам (темы или проблемы, по ассоциативному 

принципу) – здесь всѐ зависит от коллективного творчества. 

Культура сценической речи 

Знакомство с другой интерпретацией «нашего» материала. Смотрим спектакль 

или художественный фильм, слушаем профессиональное чтение стихотворений; 

обсуждаем режиссѐрские находки, игру актѐров, особенности музыкального 

сопровождения, освещения и т.д. Дети учатся анализировать, видеть талантливые 

решения, воспринимать и сопереживать… 

Репетиционный процесс 
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Во время репетиций учитывается график работы каждого участника. 

Индивидуальная работа, групповая работа, массовые сцены. Выбираются сцены, 

которые требуют доработки, нуждаются в творческой помощи коллектива, или сцены, 

в которых актѐры чувствуют себя неуверенно, сомневаются в чѐм-либо, и 

организуется «общественный просмотр» с целью коррекции накануне выступления. 

Подросткам очень важно услышать мнение ровесников, и единственная фраза «у тебя 

классно получается» может решить многое. Периодически отдавая роль «судьи» 

ученикам, педагог расширяет сферу их самостоятельности и получает объективную 

оценку своей деятельности: чему научились его воспитанники реально, а не по его 

представлениям. 

Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение 

На сцене, как и в художественном произведении, нет ничего случайного, 

поэтому каждая деталь, предмет декора должны нести смысловую нагрузку. 

Декорации готовим сами, сами подбираем костюмы, накануне выступления 

оформляем сцену. Важно участие учеников с художественным и музыкальным 

образованием. Это опыт совместного художественного и музыкального творчества. 

До выступления сохраняется некая тайна: участники увидят многие сцены впервые… 

Выступление 

Самый эмоциональный, запоминающийся этап работы. Всѐ подчинено оному 

порыву: выступить как можно лучше. Это особое состояние коллектива, бесценный 

опыт совместного переживания. Руководителю важно поддержать каждого: 

успокоить, сказать комплимент, не нарушив уникальную атмосферу грубым 

замечанием или неуместной критикой. Актѐры становятся зрителями и снова 

актѐрами. Очень важно, чтобы ученики видели сцены, в которых не участвуют сами. 

Рефлексия 

Этап критического разбора выступления. Можно провести анкету (Понравилось 

ли тебе участие в постановке? Чему ты научился в ходе занятий? Доволен ли своим 

вкладом в общее дело? Если нет, то почему? Планируешь ли продолжить занятия в 

рамках курса?..) Можно собрать отзывы о спектакле (литературном вечере). Разбор 

предполагает и просмотр видео и фотоматериалов. Можно сделать презентацию или 

фильм… 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

1. Выбор литературного материала для 
сценического чтения (постановки) 

3 

2. Создание сценария 2 
3. Культура сценической речи 4 
4. Репетиционный процесс 20 

5. Декорации, костюмы, музыкальное 
сопровождение 

2 

6. Выступление 1 
7. Рефлексия 3/2 

 Итого 35/34 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

(общеинтеллектуальное направление) 
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11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

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

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

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

психологическому здоровью; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

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

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
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видам трудовой деятельности; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

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

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

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

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
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эксперт и т.д.); 

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

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и 

на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 проектная деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

 викторина; 

 диспут; 
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 конференция; 

 поисковые и научные исследования; 

 круглый стол. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения. 

Работа с текстом. Анализ физических явлений, формулировка идеи решения. 

Основные математические формулы. Формулы алгебры и геометрии. 

Тригонометрические соотношения. Элементы векторной алгебры. 

Классификация физических задач. 

Характер и метод исследования в физических задачах. Виды задач по способу 

решения и содержанию. Виды задач по степени трудности 
Приемы решения физических задач 

Аналитический, синтетический и аналитико-синтетический приемы решения 

задач: краткая характеристика приемов, примеры применения для решения задач по 

механике, электродинамике и молекулярной физике. 

Способы решения физических задач 

Арифметический и алгебраический способы решения задач. 

Геометрический способ решения количественных задач на применение законов 

Ньютона, принцип суперпозиции электрических полей и законов геометрической 

оптики. 

Графический способ в решении количественных задач кинематики, динамики и 

молекулярной физики. 

Методы решения физических задач 

Координатный метод в применении к задачам по кинематике, динамике, статике. 

Метод решения механических задач переходом в систему отсчета, связанную с 

одним из движущихся тел. 

Метод составления системы уравнений в задачах механики и молекулярной 

физики. 

Метод отрицательных масс и задачи на определение положения центра масс 

фигуры. 

Метод индукции в решении механических задач и задач на изопроцессы. 

Методы расчета резисторных схем постоянного тока. 

Векторный метод решения задач по механике, электродинамике. 

Задачи по оптике и метод зеркальных изображений. 

Экспериментальный метод решения задач по механике и электродинамики. 

Методика решения и примеры задач межпредметного содержания. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

1. Введение. 2 
2. Классификация задач. 3 
3. Приемы решения физических задач 3 
4. Способы решения физических задач 3 
5. Методы решения задач по физике 23 

 Итого 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Волейбол» 
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(спортивно-оздоровительное направление) 

10, 11 класс 
Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной физкультурной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при физкультурной 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 
Метапредметные: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или познавательной задачи на 
основе заданных алгоритмов; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 -организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно- 

физкультурной деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание 
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вклада своей познавательной и учебой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательной и учебной 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной 

деятельности; 

 оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные: 

 осознание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Виды деятельности при организации курса: 

 игровая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

 игра; 

 соревнование; 

 турнир; 

 секция 

Содержание: 

Основы знаний. История возникновения волейбола. Развитие волейбола. 

Правила игры в мини-волейбол. 

Техническая подготовка 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными 

шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание 

приемов перемещений. 
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Овладение техникой приема и передачи мяча сверху двумя руками; передача, 

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах; отбивание 

мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от неѐ; с собственного 

подбрасывания; подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и 

передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в 

движении приставными шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. 

Прием мяча на задней линии. Передача двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Прием мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на 

шнуре, установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку с 

расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2,3 шагов разбега, 

удар кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя прямая 

подача. Нижняя прямая передача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Тактическая подготовка 

Индивидуальные действия: выбор места выполнения нижней передачи и в зоне 

3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). 

Взаимодействия игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение 

игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общефизическая подготовка 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища 

и шеи. Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными 

мячами (1-2 кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений с 

руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым 

голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, 

на дальность. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во 

рву», «Третий лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. 

Соревнования. Принять участие в соревнованиях. Контрольные игры и 

соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. 
Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами 

техники волейбола. Соревнования по мини - волейболу. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов (общих тем) Количество 

п/п  часов 
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1. Волейбол 35/34 

 Итого 35/34 

2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Пояснительная записка 

Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №107» при 

получении среднего общего образования (далее – Программа) строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания, обучающихся на 

уровне среднего общего образования преемственно продолжает и развивает 

программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на ступени среднего общего образования. Опираясь на результаты 

работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования и результаты работы в 

рамках подпрограммы среднего общего образования, для успешной деятельности в 

этой сфере на уровне среднего общего образования важны все указанные позиции: без 

их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и 

усложнением духовно-нравственного мира обучающегося. Уровень среднего общего 

образования принимает взрослеющего человека в момент перехода многих латентных 

процессов его становления в явные. 

Программа содержит: 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации, обучающихся Данная программа среднего общего образования 

преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 69» и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие 

подростком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно 

к организации пространства воспитания и социализации выпускника, пространства 

его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. Системно- 

деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание 

и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности, обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати,  публикаций,  радио- и телепередач,  отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России и в частности Донского края; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной,  личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Интеграция содержания деятельности должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане юношеский 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 



306  

ответственной взрослости. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально- педагогическое пространство образовательной организации. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации (персонификацию). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

выпускника школы поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 

ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания. 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. 

Однако это может произойти только в том случае, если система образования в школе 

направлена на возраст своих воспитанников, так и того пространства, в котором 

осуществляется их социализация. 

2.6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся при получении среднего общего 
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образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в 

условиях современного общества. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими. 

2.6.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 
к семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 
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коллективы, педагогический коллектив гимназии, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования <…>; 

 …демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г.  № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на   систему духовно- 

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
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своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 
в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- 

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности 

российского общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

 «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

 «…формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

2.6.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования связана с 

выработкой единой стратегии взаимодействия участников образовательной 

деятельности, реализуемой поэтапно: 
Организационно-административный этап направлен на: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
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обучающихся, формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями; 

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и 
координация деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций); 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп, расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап направлен на: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся, разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения, профессиональной ориентации; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
и самоопределения личности, обучающегося; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; стимулирование 

сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
в части освоения норм и правил общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля общественного мнения; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в 

положение другого человека. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско - юношеские движения и 
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организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации воспитание 

трактуется как педагогический компонент социализации и представляет 

целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом 

взаимодействии воспитателя и воспитанника. 

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в 

общество, освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, 

осуществляется через включение воспитанников в различные виды социальных 

ролей. 

Воспитание и социализация учащихся старших классов осуществляется через 

учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность: учебная 

деятельность/урочная деятельность реализуется в содержании учебных предметов, 

где важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых национальных 

ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством 

внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, 

дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм 

дополнительного образования, содержащих базовые ценности. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства через 

внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военнопатриотические мероприятия, полезные дела и т.д. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика - 

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют 

образовательное событие как совместную личностноориентированную, личностно- 

значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать 

повышение мотивации старшего школьника к дальнейшей познавательной 

деятельности, самоопределению. 

2.6.4. Описание форм и методов организации социально - 

значимой деятельности обучающихся 

Организация социально - значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

 -социально - значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 

в процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды города путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 
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 определение обучающимися своей позиции в школе; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (среда школы, микрорайона, социальная среда горда и др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников школы, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 
меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий, 

обучающихся по реализации социального проекта; 

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально - значимой деятельности обучающихся 

являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 
школы; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне школы; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 
различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 
десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на 
различном уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.6.5. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107» 

и социальных институтов (предприятия, общественные организации, система 

дополнительного образования, иные социальные субъекты) 

Организация социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 



313  

образования исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой гимназии и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

I. Организационно-административный этап включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением обучающихся в социальную деятельность. 

Субъекты 

социализации 

Функции (задачи) Формируемый 
социальный 

опыт 

Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального 

обеспечения школы 

Создание условий 

социализации 

обучающихся школы 

Методический совет Методическое 

обеспечение, тьютерское 

сопровождение 

авторских программ, 

проектов социализации 

обучающихся 

Практическая подготовка 

учителя к реализации 

задач социализации 

обучающихся 
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Социальные партнеры Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной 

деятельности, 

информационных 

ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта 

разноплановой творческой 

деятельности, 

формирование уважения к 

традициям 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

(ДЮЦ, спортивные 

школы, школа искусств, 

художественная школа) 

Расширение сферы 

творческой 

самореализации 

учащихся с учетом их 

индивидуальных 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, 

художественного 

творчества; 

опыт инициации 

социальных акций и 

участия в них;  

опыт делового 

взаимодействия, 

проявления  милосердия, 

заботы, поддержки 

Учреждения 

образования (АГУ, 

АлтГТУ, БГПУ, АГМУ, 

АлтГАКИ) 

Обеспечение поддержки 

обучающихся на основе 

руководства 

творческими 

коллективами 

обучающихся, передачи 

опыта учебно- 

исследовательской 

деятельности 

опыт проектной, учебно- 

исследовательской 

деятельности; 

опыт применения 

компьютерной 

грамотности при решении 

практических задач; 

опыт участия в 

конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, дискуссиях; 

опыт коммуникативной 

деятельности 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды) 

Содействие в 
формировании 
социального опыта детей 
на основе музейной 
педагогики, социальной 
практики общественных 
фондов, 
информационного 
многообразия 
библиотечных фондов 

Читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска 

необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами 

и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп 
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Детские общественные 

организации 

Взаимодействие с 

Детско- юношеским 

центром Ленинского 

района района 

Опыт участия 
общественных 
организаций; 
опыт социальной 
активности, проявления 
самостоятельности и 
ответственности, 
рефлексивной оценки 
результатов социальной 
практики; 
опыт реального 
управления и действия 

Зрелищные учреждения 

(Театр Драмы, театр 

музыкальной комедии, 

Молодежный театр 

Алтая, театр кукол 

«Сказка», русский 

камерный оркестр, 

оркестр «Сибирь») 

Государственная 

филармония Алтайского 

края (концерты) 

Зоопарк (экскурсии) 

Резиденция Деда 

Мороза (экскурсии)  

Телецентр 

Туристические агентства 

(экскурсии) 

Музей «Как -так?» 

(экскурсии) 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству 

исполнителей. развитие 

эстетического кругозора 

с использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями спектакля, 

обсуждений. дискуссии 

по зрительским 

впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального 

произведения; 

формирование 

зрительской культуры; 

опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, 

актеров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения 

Спортивные сооружения 

Алтайскому краю  

Центр «Каникулы» (лето) 

Театр безопасности 
«Гудвин» (уроки 
безопасности) 

Расширение базы 

занятий физической 

культурой и спортом 

Развитие потребности 

занятий спортом; 

опыт выбора видов спорта 

в соответствии с 

физическими 

возможностями; 

 

Социально- 

психологическ

ая служба 

школы 

Центр «Потенциал» 

(тренинги, диагностика) 

Консультативная 

помощь обучающимся, 

родителям и педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного 

самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений 
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Совет ветеранов ВОВ и 

труда Ленинского 

района 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений;  

опыт проявления 

нравственно - ценного 

отношения к 

героическому прошлому 

народа, заслугам 

ветеранов;  

опыт помощи, заботы о 

них; 

формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в 

своей семье 

КГБУЗ Поликлиника 

№7 (профилактические 

медосмотры, 

мероприятия по 

профилактике и 

пропаганде ЗОЖ); 

Центр тестирования 

ГТО; Краевой центр по 

профилактике и борьбы 

со СПИдом; 

ГИБДД, ПДН 

(проведение бесед 

инспекторами с 

учащимися, встречи с 

родителями на 

родительских 

собраниях, проведение 

акций);  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Мотивирование на 

ведение здорового 

образа жизни, опыт 

общения 

Опыт общения с людьми, 

транслирующими 

отрицательные моменты 

жизнедеятельности 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

задач: 

 моделирование администрацией школы с привлечением обучающихся, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
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поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 

поддержка общественных инициатив обучающихся. 
II. Организационно-педагогический этап включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии 

и социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

III. Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 
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 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. В 

качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества. 

Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы 

(психолога, социального педагога), родителей) основными формами организации 

педагогической поддержки обучающихся на данных этапах являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у обучающихся представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 



319  

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107» реализуется проект 

«Ученическое самоуправление в школе – основа самоорганизации и самоопределения 

обучающихся», РДШ. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся 

должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создает условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но ее главная цель - превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд все шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
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рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Педагогическая поддержка обучающихся в профессиональном 

самоопределении является важнейшим условием качественных изменений и в 

образовании, и в обществе. 

В процессе профессионального самоопределения обучающихся встречаются 

определенные препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора 

профессии. В основе их лежит несколько групп противоречий: противоречие между 

наличным и необходимым уровнем знаний, умений, способов, обеспечивающих 

реализацию встающих перед старшеклассником целей; противоречия, связанные с 

преодолением и оценкой своей жизненной перспективы: между возможностью 

проявить себя в различных видах деятельности необходимостью самоограничения 

потребностей, между склонностью к какой-либо профессии и представлением о ее 

непристижности или неперспективности, между осознанием уровня своего общего 

развития и необходимостью заняться малоквалифицированной работой и другие 

противоречия. Связанные с оценкой своей пригодности для избираемого пути: между 

интересами и способностями, между профессиональным идеалом и самооценкой, 

между уровнем притязаний и реальными возможностями, между особенностями 

здоровья, характера, привычек и требованиями, предъявляемыми профессией. 

Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями 

и ошибками молодых людей при выборе профессии оказываются: 

 использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о 
профессии и, как следствие, выработка искаженных представлений о ней; 

 неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней 
главное и второстепенное; 

 переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических 

качеств при выборе профессии; 

 неумение соотнести свои возможности с требованиями профессии, 

неадекватная самооценка; 

 неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными 
качествами; 

 неверные представления о возможности развития профессионально важных 
качеств, о путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального стиля 

деятельности; 

 преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; 
неумение изменить решение при получении новых данных; 

 подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на 
основе симпатии к тем или иным личностным, непрофессиональным качествам 

представителей определенной профессии. 

 В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению необходима педагогическая поддержка как система средств, 

направленная на развитие субъектности. 

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, 

ориентированный на развитие у обучающихся готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению. Его вариативная организация может 

проявляться на уровне содержания образования - введение углубляющего или 



321  

расширяющего компонентов в профильных классах; на уровне учебного плана - 

интеграция учебных планов среднего общего и начального (среднего) 

профессионального образования при сохранении инвариантной части учебного плана 

гимназии, учебных планов дополнительного образования; на уровне организации 

самого урока и расписания занятий; на уровне личностно-развивающих технологий и 

методов обучения; на уровне различных вариантов нетрадиционных форм учебных 

занятий: в малых группах в рамках курсов по выбору, в учебно-исследовательских 

группах. 

По желанию обучающихся и запросам родителей (законных представителей) в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107» могут быть представлены 

образовательные услуги: 

 преподавание спецкурсов; 

 занятия с учащимися углубленным изучением общеобразовательных 

предметов; 

 курсовая подготовка по различным областям знаний; 

 профессиональная подготовка в рамках профиля класса и вне его; 

 разработка индивидуального маршрута развития обучающегося (групп 

учащихся) и его реализация. 

Успешность формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению предполагает реализацию следующих подходов: 

 деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и 
средство профессионального самоопределения и развития старшеклассников; 

 активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 
профориентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального 

самоопределения и развития; 

 развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в 
конкретном профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые 

дают возможность в будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с 

учетом изменений ситуации; 

 психологический подход предполагает построение профориентационной 

работы на основе психологических знаний о закономерностях процесса 

профессионального самоопределения и развития, о методах исследования личности, о 

методах коррекции личности; 

 возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с 
учетом специфики различных возрастных периодов развития человека; 

 личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на 

личностные особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах 

работы; 

 опережающий подход означает, что в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению необходимо учитывать не 

только существующую ситуацию на рынке труда и в мире профессий, но и 

прогнозируемые изменения мира профессий и рынка труда, что связано с 

направленностью профориентационной работы на будущее. 

Дополнительное образование основывается на свободном и добровольном 

сотрудничестве обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, 

которое способствует установлению взаимопонимания и доверия между субъектами 

образовательного процесса, обладает большими возможностями педагогической 

поддержки обучающихся: 

 возможность всестороннего развития обучающихся по личностно 
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ориентированным программам с целью выявления и развития индивидуальности 

каждого; 

 возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов 

учащихся и пожеланий родителей; 

 возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени 

соответствующих интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика; 

 возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого 
ребѐнка; 

 возможность включения в образовательный процесс родителей обучающихся с 

целью создания в семье среды, способствующей саморазвитию личности. 

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и 

вариативность форм организации педагогической поддержки осуществляют 

комплексный подход к решению проблем учащихся в профессиональном 

самоопределении. 

2.6.6. Методы и формы профессиональной ориентации обучающихся 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются 

следующие: 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 

области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 

как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно 

передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 

специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (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 музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 
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форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско- 

взрослых производств на базе образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды гимназии. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов гимназии 

(психолога, социального педагога), родителей) основными формами организации 

педагогической поддержки обучающихся на данных этапах являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 
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способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у обучающихся представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создает условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни гимназии. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 
развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 
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потребностей. Но ее главная цель - превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд все 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно- 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

Педагогическая поддержка обучающихся в профессиональном 

самоопределении является важнейшим условием качественных изменений и в 

образовании, и в обществе. 

В процессе профессионального самоопределения обучающихся встречаются 

определѐнные препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора 

профессии. В основе их лежит несколько групп противоречий: противоречие между 

наличным и необходимым уровнем знаний, умений, способов, обеспечивающих 

реализацию встающих перед старшеклассником целей; противоречия, связанные с 

преодолением и оценкой своей жизненной перспективы: между возможностью 

проявить себя в различных видах деятельности необходимостью самоограничения 

потребностей, между склонностью к какой-либо профессии и представлением о еѐ 

непристижности или неперспективности, между осознанием уровня своего общего 

развития и необходимостью заняться малоквалифицированной работой и другие 

противоречия. Связанные с оценкой своей пригодности для избираемого пути: между 

интересами и способностями, между профессиональным идеалом и самооценкой, 

между уровнем притязаний и реальными возможностями, между особенностями 

здоровья, характера, привычек и требованиями, предъявляемыми профессией. 

Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями 

и ошибками молодых людей при выборе профессии оказываются: 

использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о 

профессии и, как следствие, выработка искаженных представлений о ней; 

 неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней 

главное и второстепенное; 

 переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических 

качеств при выборе профессии; 

 неумение соотнести свои возможности с требованиями профессии, 

неадекватная самооценка; 

 неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными 
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качествами; 

 неверные представления о возможности развития профессионально важных 

качеств, о путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального стиля 

деятельности; 

 преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; 
неумение изменить решение при получении новых данных; 

 подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на 
основе симпатии к тем или иным личностным, непрофессиональным качествам 

представителей определенной профессии. 

В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению необходима педагогическая поддержка как система средств, 

направленная на развитие субъектности. 

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, четко 

представлять перспективы и ограничения развития личности в зависимости от выбора 

профессии и дальнейшего профессионального образования. Недостаточно дать 

рекомендации обучающемуся, какая профессия подходит; необходимо обеспечить 

условия, стимулирующие рост человека, в результате чего обучающийся сам смог бы 

взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор. 

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, 

ориентированный на развитие у обучающихся готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению. Его вариативная организация может 

проявляться на уровне содержания образования - введение углубляющего или 

расширяющего компонентов в профильных классах; на уровне учебного плана - 

интеграция учебных планов среднего общего и начального (среднего) 

профессионального образования при сохранении инвариантной части учебного плана 

школы, учебных планов дополнительного образования; на уровне организации самого 

урока и расписания занятий; на уровне личностно-развивающих технологий и 

методов обучения; на уровне различных вариантов нетрадиционных форм учебных 

занятий: в малых группах в рамках курсов по выбору, в учебно-исследовательских 

группах. 

По желанию обучающихся и запросам родителей (законных представителей) в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107» могут быть представлены 

образовательные услуги: 

преподавание спецкурсов; 

 занятия с учащимися углубленным изучением общеобразовательных 

предметов; 

 курсовая подготовка по различным областям знаний; 

 профессиональная подготовка в рамках профиля класса и вне его; 

 разработка индивидуального маршрута развития обучающегося (групп 

учащихся) и его реализация. 

Успешность формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению предполагает реализацию следующих подходов: 

 деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и 

средство профессионального самоопределения и развития старшеклассников; 

 активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 
профориентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального 

самоопределения и развития; 

 развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в 
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конкретном профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые 

дают возможность в будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с 

учетом изменений ситуации; 

 психологический подход предполагает построение профориентационной 

работы на основе психологических знаний о закономерностях процесса 

профессионального самоопределения и развития, о методах исследования личности, о 

методах коррекции личности; 

 возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с 
учетом специфики различных возрастных периодов развития человека; 

 личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на 

личностные особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах 

работы; 

 опережающий подход означает, что в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению необходимо учитывать не 

только существующую ситуацию на рынке труда и в мире профессий, но и 

прогнозируемые изменения мира профессий и рынка труда, что связано с 

направленностью профориентационной работы на будущее. 

Дополнительное образование основывается на свободном и добровольном 

сотрудничестве обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, 

которое способствует установлению взаимопонимания и доверия между субъектами 

образовательного процесса, обладает большими возможностями педагогической 

поддержки обучающихся: 

 возможность всестороннего развития обучающихся по личностно 

ориентированным программам с целью выявления и развития индивидуальности 

каждого; 

 возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов 

учащихся и пожеланий родителей; 

 возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени 

соответствующих интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика; 

 возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого 
ребенка; 

 возможность включения в образовательный процесс родителей обучающихся с 

целью создания в семье среды, способствующей саморазвитию личности. 

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и 

вариативность форм организации педагогической поддержки осуществляют 

комплексный подход к решению проблем учащихся в профессиональном 

самоопределении. 

2.6.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

При получении среднего общего образования для обучающихся предлагаются 

несколько модулей организации образовательного пространства по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Модуль 1 «Режим дня» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 

у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
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 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 «Физическая нагрузка» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Модуль 3 «Самоконтроль и саморегуляция» — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 
показателям с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 «Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни. 

Модуль 5 «Профилактика зависимости» — комплекс мероприятий, 
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позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время на основе анализа 

своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

Модуль 6 «Коммуникативное общение» — комплекс мероприятий, 

позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других 
людей. 

Модуль 7 «Экологическое поведение» - комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами экологического природоохранного поведения: 

 развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно 
ставить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, 
утилизовать мусор и т.п.); 

 развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным 

расходованием воды в школе и дома; 

 получение опыта участия в природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участия в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 получения опыта в проведении школьного экологического мониторинга, 
включающего: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 
среды своей местности, своей школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 
населенном пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

 участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от 
различных загрязнений; 

 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 
например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, 

речки, озера и пр.) 
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Мероприятия по каждому модулю представлены выше в системе 

воспитательной работы по направлениям программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Модуль 8 «Поведение на дорогах» комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами дорожной безопасности: 

 формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения 

умениями и практического их применения в повседневной жизни. 

 приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного 
движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве 

пешехода, водителя велосипеда 

 знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 
средств; 

 овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - 
ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или, когда их поведение на дороге 

соответствует их бытовым привычкам; 

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и 

оценке возможных опасностей; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 
других участников дорожного движения. 

Реализация модульных образовательных программ включает: 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий с 

обучающимися: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках, объединениях; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

2.6.8. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад 
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семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни, обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации, обучающихся 10-11-х классов. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители (законные представители) принимают деятельное участие в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

по воспитанию и социализации своих детей, в разработке содержания и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации, обучающихся является ее деятельность по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Знания, получаемые 

родителями (законные представители), должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям (законным 

представителям) возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) согласованы с планами 

воспитательной работы школы. Работа с родителями (законными представителями), 

как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и готовить к ней. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; просвещение в 

профильном определении их ребѐнка-выпускника гимназии; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Вид работы Сроки проведения Ответственные 

Знакомство родителей с 
Уставом школы. 

При поступлении Администрация 
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Запись в кружки. 

Знакомство родителей с 

организацией ВР 

В течение года Классные руководители 

Оформление социальных 
карт семьи 

сентябрь Социальный педагог 

Общешкольные 
родительские собрания. 

2 раза в год Администрация, 
родительский комитет 

Классные родительские 
собрания. 

1 раз в четверть Классные руководители 

Выявление 
неблагополучных семей. 

сентябрь Совет профилактики 

Договоры между 
родителями и школой. 

Август-сентябрь Администрация 

Заседания МО классных 

руководителей по 

проблемам семейного 

воспитания 

1 раз в год Администрация 

Работа классных и 
общешкольного 
родительских комитетов 

Не менее 1 раза в год Администрация 

Поощрения родителей По необходимости Администрация 

Участие в районных и 
городских конкурсах 

В течение года Классные руководители 

Профориентационная 
работа родителей с 
учащимися. 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

2.6.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

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

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 
в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе  России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
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находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов 

на состояние природной 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; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

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

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.6.10. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Критерии эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; 

 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий, обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы по формированию у обучающихся осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; по формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости 
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друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

 степень учета индивидуальных особенностей, обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений, одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 

подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического 

класса; 

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного 
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выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений гимназии в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников гимназии, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключенной в словесных сообщениях, 

обучающихся. 

Виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану; 

 беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях организованной воспитательной 

деятельности Программы школы. 

2.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. Программа носит комплексный характер и 

обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 
также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других 

институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого- 

медикопедагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 

допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ 

среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №107». ПКР разрабатывается для учащихся с особыми 

образовательными потребностями, а также для обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована 

назревшей в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми 

образовательными потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых 

условий при их воспитании и обучении. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает 

большой круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь 

различные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 
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Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться 

как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с 

синдромом гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с 

минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, 

одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, 

чем понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной 

из составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы школы 

направлена на создание системы комплексной помощи в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования и социальную адаптацию 

как детям с ограниченными возможностями здоровья, так и другим категориям детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего 

общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие. ПКР разрабатывается на 

период получения среднего общего образования и включает в себя следующие 

разделы. 

2.7.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 

и профилактики производных отклонений в физическом, психическом развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 
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Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 определение особых образовательных потребностей выше указанных 

категорий, обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 
освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 
адаптации; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого- 

педагогического консилиума школы (ППк) – для других категорий обучающихся); 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с 
особыми образовательными потребностями, проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание 

родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с особыми образовательными потребностями, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной 

работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог, привлечение других специалистов по необходимости за 

пределами школы). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с особыми образовательными потребностями 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.7.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников и осуществляются в разных организационных формах 

деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 
особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития 

старшеклассников, подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
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сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития, личностного и 

профессионального самоопределения, социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; способствует расширению представлений всех участников 

образовательного процесса о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

 

Направление Содержание 

Диагностическая 

работа 
 своевременное выявление обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностика отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

 проведение профориентационной диагностики; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль педагогов за 

уровнем и динамикой развития обучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно- 

развивающая работа 
 выбор оптимальных для развития обучающегося с 

особыми образовательными потребностями 

коррекционных программ/ методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии, компенсацию 

имеющихся нарушений; 

 коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативно- речевой, личностной сфер ребѐнка, 

психологическая коррекция поведения; 

 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетентности; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций 

и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 формирование стрессоустойчивого поведения, 

развитие умения моделировать возможные варианты 

решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.) у обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 социальная защита обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа  выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов обучения 

обучающегося с особыми образовательными 

потребностями; 

 консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися, отбору и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативная поддержка и помощь семье 

(обучающимся, родителям), направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 
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обучающимися с особыми образовательными 

потребностями профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно- 

просветительская работа 
 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, семинары, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников. 

 
 

Этапы реализации коррекционной программы 

№

 

п

/

п 

Этапы 

реализации 

коррекционно- 

развивающей 
программы 

Содержание 

этапов 

Результат реализации этапа 

1. Информационн

о- 

аналитический 

Сбор и анализ 

информации о 

специфике 

развития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды школы. 

Оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды 

на предмет соответствия 

требованиям программно- 

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы школы. 
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2. Организационн

о- 

исполнительск

ий 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях школы. 

Особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно- 

развивающую направленность. 

Процесс специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемых 
категорий. 

3. Контрольно- 

диагностически

й 

Диагностика 

коррекционно- 

развивающей 

образовательно

й среды. 

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Регулятивно- 

корректировочный 

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей. 

Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей. 

Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов 

работы. 

2.7.3. Система комплексного психолого - оциального 

сопровождения и поддержки, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Система комплексного психолого - социального сопровождения и поддержки, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов). 

Реализация системы комплексного психолого - социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79) осуществляется в школе в рамках деятельности 

Службы психолого – педагогической и социальной помощи (далее – ППС-служба). 

Под ППС-службой понимается организационная структура оказания ППС- 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы. 

Основной целью ППС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической и социальной помощи (далее 

– ППС-помощь). 
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ППС-служба школа решает следующие задачи: 

 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 

социальной помощи; 

 проведение консультаций с заявителями, другими участниками 

образовательного процесса по проблемам обучающихся педагогического, 

психологического, социального содержания; 

 выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 
обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 

 проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

 определение характера и продолжительности психолого-педагогической, 

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 
педагогической и социальной направленности; 

 оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации 

психологически безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

 оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 
воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах 

успешной социализации; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

 мониторинг результативности оказания ППС-помощи. 

Оказание ППС-помощи представляет целостную деятельность педагога- 

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителей, направленную на 

преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации.  

Основными направлениями деятельности ППС-помощи являются: 

 оказание ППС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ; 

 обеспечение организации образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их 
соматического и психического здоровья; 

 оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогам; 

 оказание ППС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно- 

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления; обучающимися из семей, находящихся в социально 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации; 

 психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития 

обучающихся; 

 организация с обучающимися специалистами ППС-службы коррекционно- 

развивающих, компенсирующих занятий; 
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 оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 

самоопределении, вопросах самореализации; 

 оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

 организация просветительской и профилактической работы среди 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из 

реальных возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги 

(учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников, в выборе профессиональных 

предпочтений. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы школы. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в психологической 

профилактике и просвещении, которые направлены на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся; проведении психологической 

диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом и классным руководителем); разработке и осуществлении 

психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, администрацией 

школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог проводит 

консультативную и информационно-просветительскую работу по различным 

вопросам психологического развития детей. 
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Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого - социального сопровождения и поддержки 

обучающихся на основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2.7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении — консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 

обучающемуся и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным 
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предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами. Для проведения занятий специалистами используются индивидуально 

ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у специалиста 

школы банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих 

программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом 

особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников. 

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для 

детей осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителей, педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинского работника) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии со специалистами других образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания необходимой коррекционно-развивающей, 

консультативной и другой помощи, школа тесно взаимодействует со специалистами 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный 

(профильный) центр «Валеологический центр», «Детский образовательный 

(профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого 

психоневрологического диспансера для детей. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных 

потребностей, учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ 

в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий, учащихся с ОВЗ. 

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий 

ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный 

педагог. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на 

договорной основе. Общее руководство ППк осуществляет директор школы. 
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Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Реализация системы комплексного психолого - социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

№ 

п/

п 

Условия обучения и 

воспитания детей 
Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Дифференцированны

е условия 

В школе соблюдается оптимальный режим учебных 

нагрузок, организуются вариативные формы 

получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии, психолого- 

педагогического консилиума школы. 

2. Психолого- 

педагогические 

условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для 

соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима. 

Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности. 
Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 
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3. Специализированные 

условия 

Для реализации коррекционной программы 

выдвигается и определяется комплекс специальных 

задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся в 

соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогической комиссии, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка- 

инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные 

разделы, направленные на решение задач развития 

ребенка, отсутствующие в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника. 

Используются специальные методы, приемы, 

средства обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные 

потребности детей. 

Обучение школьников с особыми 

образовательными потребностями носит 

дифференцированный и индивидуализированный 

характер с учетом специфики нарушения развития 

ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях носит комплексный характер, то есть 

предполагает совместную работу педагогов и 

других специалистов. 

4. Здоровьесберегающи

е условия 

В школе организован и соблюдается 

оздоровительный и охранительный режим. 

Осуществляются мероприятия по укреплению 

физического и психического здоровья 

обучающихся. Осуществляется профилактика 

физических, умственных и психологических 

перегрузок, обучающихся посредством 

профилактических бесед, лекций, классных часов, 

тренинговых занятий, проводимых как педагогами и 

специалистами школы, так и приглашенными 

специалистами. 

В школе осуществляется и находится под 

постоянным контролем администрации соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В школе силами администрации, педагогов, узких 

специалистов обеспечено участие всех детей (в том 

числе с ОВЗ, детей-инвалидов), независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 
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6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

II. Программно- 

методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной 

работы используется имеющийся у специалистов 

школы банк коррекционно-развивающих программ, 

банк диагностического и коррекционно- 

развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности 

учителей и специалистов. 

III. Кадровое обеспечение Осуществление коррекционной работы в школе 

ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник), имеющими 

специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки 

(повышение квалификации) в рамках обозначенной 

тематики работы. 

Постоянно осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников школы, занимающихся решением 

вопросов детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Уровень квалификации педагогических работников 

школы соответствует каждой занимаемой 

должности и ее квалификационным 

характеристикам. 

Педагогические работники школы, непосредственно 

участвующие в реализации коррекционной 

программы, владеют знаниями в области 

психического и физического развития детей, в том 

числе детей с ОВЗ, методиками и технологиями 

организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

IV. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в школе обеспечен 

надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду школы, в том числе имеются 

надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации. 
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V. Информационное 

обеспечение 

В школе создана информационная образовательная 

среда, на основе которой функционирует 

дистанционная форма обучения детей, имеющих 

трудности в посещении школы, в передвижении 

(как временные, так и постоянные), с 

использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создана система доступа обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно- методическим 

фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Разработан и функционирует сайт школы, на 

котором выставляется информация о работе 

специалистов социально-психологической службы. 

Все обучающиеся, их родители (законные 

представители) имеют доступ к электронному 

дневнику обучающегося. 

VI. Организационное 

обеспечение 

Постоянно происходи обучение педагогов 

специальным методам, приемам, средствам 

обучения, ориентированным на особые 

образовательные потребности детей. 

Организуются и проводятся индивидуальные и/или 

групповые коррекционно-развивающие занятия, 

необходимые для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения. 
Осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

2.7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 
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Во внеурочной- метапредметные и личностные результаты. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме того, 

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 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о 

периоде обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

 организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 

 обобщенные результаты итоговой аттестации; 

 результаты психолого-педагогической и социально-педагогической 

диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 
метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательной программы; 

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 
обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на 

данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент 

окончания предыдущего года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также 

являются: 

 своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, 

развитии и социальной адаптации на ступени среднего общего образования; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 
специалистов и учителей-предметников школы; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка к 

учебному плану МБОУ «СОШ №107»  
Учебный план МБОУ «СОШ №107» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 

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

Федерации» (п.22 ст.2); 
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 

24.11.2015); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования РФ от 6.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 №1577); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 №413; 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015); 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020); 

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-

1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

11. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 N 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

12. Примерные программы по учебным предметам; 
13. Устав МБОУ «СОШ №107». 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 107» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандартов, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план состоит из трех частей.  

Обучение в МБОУ «СОШ №107» ведется на русском языке с учетом 

максимального количества часов (10-11 классы 6-ти дневная рабочая неделя). 

Формы обучения: очная форма обучения. 

Учебный план составлен на основе ФГОС СОО (10-11е классы).  

     Учебный план школы является нормативно-правовым документом, 
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устанавливающим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения   учебных предметов, курсов. 

Учебный план определяет учебную нагрузку учащихся в соответствии с САНПиН, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и школьного 

компонента государственного образовательного стандарта по классам и предметам. 

Продолжительность учебного года: 

 11 классы – 34 учебные недели; 

 10-е  классы (девушки)– не менее 34 учебных недель; 

 10-е классы (юноши)- не менее 35 недель (учебные сборы). 

Продолжительность учебной недели: 

 10-11 классы– 6 дней. 

Продолжительность урока: 

 10-11 классы – 40 минут.              

 

   Учебный план охватывает все учебные предметы, предметные области, 

предусмотренные примерными образовательными программами. Соблюдена 

сбалансированность их инвариантной и вариативной частей:  

 федеральный компонент – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ; 

 компонент образовательного учреждения -   не более 40 процентов. 
             В целях удовлетворения запросов родителей и учащихся часы, отведенные на 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, распределены 

следующим образом:   

10-й класс (универсальный профиль) введены курсы: 

«Решение трудных задач по математике», «В мире литературы», «Многоаспектный 

анализ текста», «Химия в задачах и упражнениях», «Сложные вопросы по 

обществознанию», «Технология создания сайтов» 

  11-й класс (универсальный с углубленным изучением отдельных предметов-

математика, информатика) введены курсы: 

«Решение трудных задач по математике», «Многоаспектный анализ текста», «В мире 

литературы», «Химия в задачах и упражнениях», «Решение трудных задач по 

информатике», «Методы решения физических задач» 

  11-й класс (универсальный) введены курсы: 

«Решение трудных задач по математике», «В мире литературы», «Многоаспектный 

анализ текста», «Химия в задачах и упражнениях», «Методы решения физических 

задач», «Сложные вопросы по обществознанию», «Решение трудных задач по 

информатике». 

 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определенных в 

учебном плане, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 

решений органов управления (самоуправления) школы, действующих в пределах 
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предоставленных полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 

освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы 

школы.  

                Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: 

- контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- тестирование; 

- изложение с элементами сочинения; 

- сочинение; 

- защита реферата (исследовательской работы); 

-тестирование или защита мини-проекта (по информатике) в профильных    классах; 

- защита проекта. 

              Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости 

на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

               Отметка за год определяется как среднее арифметическое отметок за 

полугодия, округленная по правилам математического округления. 

 

Учебный план среднего общего образования 

ФГОС ООО 10-11-е классы 

 

Для реализации образовательных программ использованы учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, отраженные в 

федеральном перечне учебников. Общеобразовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами и обладает материально - технической базой для 

осуществления обучения согласно данному учебному плану. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (в соответствии со ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальным актом «Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: полугодовая и 

годовая. Она подразделяется на: аттестацию по итогам полугодий (полугодовую 

аттестацию), осуществляемую по текущим отметкам, полученным обучающимися в 

течение полугодия; аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций.  

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце каждого полугодия 

на последних двух уроках. Обучающиеся 10-11 классов признаются освоившими 

образовательную программу учебного года, если по всем учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены отметки 

успеваемости не ниже «удовлетворительно». Обучающиеся 10-ых классов, признанные 

освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, 

переводятся в следующий класс, обучающиеся 11-ых классов допускаются к 

государственной итоговой аттестации.  
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся 10-х классов, имеющие академическую 

задолженность, условно переводятся в 11-ый класс и им предоставляется возможность 

ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки. Обучающиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Индивидуальный проект – обязательно входит в учебные планы профилей. 

Индивидуальный проект – это особая форма организации деятельности обучающихся, 

выполняется обучающимся 10-х классов в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

учебного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС среднего общего 

образования). Задача индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. Форма оценки индивидуального проекта – 

«зачет/незачет». Для юношей 10-х классов с целью реализации основной 

образовательной программы проводятся военно-полевые сборы в первой трети июня. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-х КЛАССОВ по ФГОС 
Универсальный профиль обучения 

 

 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык б 1 
Литература б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  б 1 

Родная литература - - 

Математика и 

информатика 

Математика  б 4,5 
Информатика  б 1/1 

Иностранный язык Иностранный язык б 3/3 
Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественные науки Физика  б 2 
Химия  б 1 
Биология  б 1 
Астрономия  б 1 

Общественные науки История  б 2 
Обществознание  б 2 
География  б 1 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 2 

ОБЖ б 1 

ИТОГО:   26,5 
Индивидуальный 

проект 

  2 

Предметы и курсы по 

выбору 

  8,5 

 Решение трудных задач 

по математике 

 2,5 

 Химия в задачах и 

упражнениях 

 1 

 Многоаспектный 

анализ текста 

 1 

 В мире литературы  2 

 Технология создания 

сайтов 

 1/1 

 Сложные вопросы по 

обществознанию 

 1 

    

ИТОГО:   37/5 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11-х КЛАССОВ по ФГОС 

Универсальный профиль обучения, с углубленным изучением отдельных предметов (математика и 

информатика) 
 

 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык б 1 
Литература б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  б 1 

Родная литература - - 

Математика и 

информатика 

Математика  б 6 
Информатика  б 4/4 

Иностранный язык Иностранный язык б 3 
Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественные науки Физика  б 2 
Химия  б 1 
Биология  б 1 
Астрономия  - - 

Общественные науки История  б 2 
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Обществознание  б 2 
География  б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 3 

ОБЖ б 1 

ИТОГО:   31 
Предметы и курсы по 

выбору 

  6 

 Решение трудных задач 

по математике 
 

1 

 Многоаспектный 

анализ текста 
 

1 

 В мире литературы  1 

 Химия в задачах и 

упражнениях 
 

1 

 Решение трудных задач 

по информатике 
 

1/1 

 Методы решения 

физических задач 
 

1 

ИТОГО:   37/5 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11-х КЛАССОВ по ФГОС 
Универсальный профиль обучения 

 

 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык б 1 
Литература б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  б 1 

Родная литература - - 

Математика и 

информатика 

Математика  б 4,5 
Информатика  б 1/1 

Иностранный язык Иностранный язык б 3 
Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественные науки Физика  б 2 
Химия  б 1 
Биология  б 1 
Астрономия  - - 
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Общественные науки История  б 2 
Обществознание  б 2 
География  б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура б 3 

ОБЖ б 1 

ИТОГО:   26,5 
Предметы и курсы по 

выбору 

  10,5 

 Решение трудных задач 

по математике 

 2,5 

 В мире литературы  2 

 Многоаспектный 

анализ текста 

 2 

 Химия в задачах и 

упражнениях 

 1 

 Методы решения 

физических задач  

 1 

 Сложные вопросы по 

обществознанию 

 1 

 Решение трудных задач 

по информатике 
 

1 

ИТОГО:   37/1 

 
Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным предметом. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 



362  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107» 

решает следующие специфические задачи: 

 создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в 
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 
видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 
политики; 

 на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, 
спорта. 

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям 

развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное 
2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное. 
4. Социальное 
5. Спортивно-оздоровительное 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных 

программ ориентировано на достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы среднего общего образования, реализуется в формах, 

отличных от классноурочной. 

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, 

актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности, 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов учебного плана. 

Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – 

биология, математика, география русский язык и является подготовкой или 

продолжением содержательных предметных блоков. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви 

к родному краю, а также формированию исследовательских навыков. 

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, воспитание личности подростка 

посредством межличностного общения. Коммуникативной компетентность — это 

умение ставить и решать коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника, 

выбирать адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а 
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именно – гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и 

направлено на развитие у обучающихся умений обеспечения экологической 

безопасности в условиях информационного общества; формирование ценностного 

отношения к сохранению многообразия биологической и культурной информации как 

условию устойчивого развития природы и общества. 

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток 

движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность 

обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях 

физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, формирование потребности сохранения физического и 

психического здоровья, как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает 

интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых 

результатов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты. Для реализации внеурочной 

деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог- 

психолог, учителя по предметам). 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х 

классов количество часов в неделю составляет 5 часов в неделю. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 40 минут. План 

внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Направление  Название курса Количество часов 

Общеинтеллектуальное Индивидуальный проект 

по химии (10класс) 

1 

Духовно-нравственное Я-гражданин России  

(10 класс) 

1 

Общекультурное Барнауловедение  

(10 класс) 

1 

Социальное Основы 

профессионального 

самоопределения  

(10 класс) 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Здорово быть здоровым  

(10 класс) 

1 

ИТОГО  5 

Общеинтеллектуальное Молодой избератель  

(11 класс) 

1 
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Духовно-нравственное Волонтерское движение 

«Лотос» (11 класс) 

1 

Общекультурное Основы семейной жизни 

(11 класс) 

1 

Социальное Путь в профессию  

(11 класс) 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровье и красота  

(11 класс) 

1 

ИТОГО  5 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы, утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 10 классы – 31 мая; 11 классы – 25 мая. 

Продолжительность учебного года 

 

Классы 

Начало учебного года 
Окончание 

учебного 

года 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

10 
классы 

первый рабочий день 

сентября 

31 мая 35 недель 

(для юношей, с учетом 

учебных сборов – 36 

недель) 

11 
классы 

первый рабочий день 
сентября 

25 мая 34 недели 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 
Продолжительность учебных периодов 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 
Сроки промежуточной 

аттестации 
Начало Окончание  

10 класс 

1 полугодие первый рабочий 
день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 
января 

31 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За неделю до начала каникул 

11 класс 

1 полугодие первый рабочий 
день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 
января 

25 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За неделю до начала каникул 
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Продолжительность каникул 

 Начало каникул 
Окончание каникул 

Продолжительность 
каникул 

Осенние конец октября начало ноября 8 дней 

Зимние конец декабря начало второй декады 
января 

14 дней 

Весенние начало третьей 
декады марта 

конец марта или начало 
апреля 

8 дней 

Летние  Первый рабочий день 
июня 

Конец августа 92 дня 
(10 класс, девушки) 

Начало второй недели 
июня 

Конец августа 87 дней 
(10 класс, юноши) 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности для 10-11 – х классов проводятся в другую для 

обучающихся смену (вторую) с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 30 минут после основных занятий. Курсы внеурочной деятельности могут 

проходить во все дни недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота), кроме воскресенья. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех. 

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются 

в форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по 

предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в 

полугодии. 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря. 

2 Полугодие – 10 класс – последняя учебная неделя мая; 

11 класс – середина мая – до последней недели мая. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых 

отметок. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

развитию. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 

реализующему основную образовательную программу основного среднего 

образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 
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Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР) 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

Социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно- нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «библиотечно- 

информационная деятельность». 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по 

учѐту и контролю не менее 3 лет. 

Заведующий 
хозяйством 

Администротивно-

хозяйственная часть 

- 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 
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на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить 

аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких 

категории — первая и высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую 

лицензию (АлтГУ, АИРО, АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
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обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию 

и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 Проводятся мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методического объединения классных руководителей и учителей- 

предметников по проблемам введения ФГОС СОО; 

 конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО; 

 подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

3.4.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; обеспечивают организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возможность исполнения 
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требований Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 

решением Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период Расчет объема субвенции по 

Учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по образованию города 

Барнаула (далее – Комитет) согласно п.15 постановления Администрации Алтайского 

края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного 

финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского края» (далее – 

Постановление №22) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 
Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчетный 
подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные 

фонды; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса 

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета города Барнаула покрывает 
следующие расходы на год: 

 оплату коммунальных услуг 

 расходов на содержание здания 

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из 
бюджета города Барнаула на иные цели 
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4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 
деятельности 

 иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного: 

 в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения 

 в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату: 

 административно - управленческому персоналу; 

 педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс; 

 учебно-вспомогательному персоналу; 

 обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются школой самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников 

школы. В данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей 

результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: 

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы комиссия: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 
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 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную 

программу образовательного учреждения. 

 Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

3.4.3. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы. 
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены; 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

 требований к организации безопасности эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения в соответствии с Паспортом доступности для 

инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
ими самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
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объектов; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта 
образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

 5 кабинетов русского языка и литературы, 

 4 кабинета математики, 

 5 кабинетов английского языка, 

 2 кабинета истории и обществознания, права, 

 1 кабинет географии, 

 2 компьютерных класса, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии (с лаборантской), 

 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

 1 кабинет ОБЖ, 

 1 кабинет ИЗО, 

 3 кабинета технологии, 

 17 кабинетов начальных классов, 

 актовый зал, 

 2 спортивных зала, 
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 кабинет социального педагога, 

 1 кабинет психолога, 

 1 кабинет учителя – логопеда, 

 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 кабинет заместителей директора по УВР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 методический кабинет, 

 кабинет для секретаря, 

 кабинет бухгалтерии, 

 медицинский кабинет, 

 столовая, 

 учительская, 

 гардероб, 

 служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы: 

№ Требования ФГОС СОО Имеются 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

32 кабинета 

2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

кабинеты химии, 

физики, биологии, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием; актовый 

зал 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 
изучение иностранных языков 

- 

4. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Имеется БИЦ, 

отдельное помещение 

под хранилище, 

читальный зал, 

медиатеку. БИЦ 

оборудован 

компьютерной техникой 

5. Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

Актовый зал для 

мероприятий, 2и 

спортивных зала. На 

территории оборудован 

стадион, спортивные 

площадки. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 
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оснащению кабинета химии. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности. Оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа 

обучающихся. 

В школе имеются 2 спортивных зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции 

по охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарем. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 15 посадочных мест 

совмещен с абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 

печатных носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с 

выходом в Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, 

МФУ. 
Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание 

учащихся осуществляет медицинский работник городской детской поликлиники №14. 

Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе поликлиники 

№14. Имеются Лицензии и соответствующие договоры с детской поликлиникой. В 

школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной 

холодным, прилавком низкотемпературным, машиной тестомесительной, 

электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Обеспечение техническими средствами 

 

№ 

п/п 

 

Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудован

ие общего 

пользования 

Администрац

ия 
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1. Компьютер 47 4 6 

2. Ноутбук 9 6 10 

3. Проектор 
мультимедийный 

32 6  

4. Интерактивные 
доски 

15   

5. МФУ 27 2 6 

6. Принтер 2 1  

7. Система 

интерактивного 
голосования 

2   

8. Сервер   1 

9. Видеокамеры  3  
10. Фотокамеры  1  
11. Документ-камера 4   
12. Цифровой 

микроскоп 
11   

13. Цифровая 
лаборатория 

6   

14. Конструктор 
Перворобот с ПО 

1   

15. Конструктор 
цифровой 
с обратной связью 

1   

Обеспечение предметных кабинетов школы 

 

Предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные учебно- - портреты: 
наглядные пособия, 
электронные 

- русских писателей 19 века; 

средства обучения -русских писателей 20 века; 

 -зарубежных писателей; 

 -поэты 19 и 20 веков. 

 - таблицы: 

 -«Основные литературные направления» 

 -«Отличительные черты романтизма, 
сентиментализма, 

 реализма» 

 -«не с разными частями речи» 

 -«не и ни с разными частями речи» 

 «дефис в наречиях» 

 «н и нн в словах разных частей речи» 

 «морфологический разбор частей речи» 

 - словари : 
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 Лопатин «Толковый словарь современного 
русского 

 языка», Словарь учебно-орфографический 

русского языка, Словарь-тезаурус современной 

русской идиоматики, Морфемно-

орфографический словарь русского языка, 

Большая энциклопедия знаков и символов, 

Орфографический словарь Соловьев Н.В., 

«Словарь лингвистической терминологии» 

Розенталь Р.А., «Словарь русского языка. 

Орфография» Лопатин, Введение в 

литературоведение. Хрестоматия, 

«Правила русской орфографии и пунктуации», 

«Языкознание», Ожегов «Словарь русского 

языка», Фасмер «Этимологический словарь» 

в 3-х томах, 

«Лингвистика для всех», Москвин 

«Выразительные средства современной русской 

речи», «Справочник по русскому языку» , 

«Правила русской орфографии и пунктуации», 

«Словообразовательный словарь», Шагалова 

«Словарь новейших иностранных слов к XX- 

нач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудностей 

русского языка», Михайлова «Словарь 

антонимов русского языка», Ефремова «Словарь 

грамматических трудностей русского языка», 

Ломов «Словарь- справочник по синтаксису 

русского языка», «Словарь синонимов и 

антонимов русского языка», Шушков 

«Толково-понятийный словарь», Балакай 

«Словарь русского речевого этикета», 

Федоров 

«Фразеологический словарь», Крысин 

«Толковый словарь иноязычных слов», 

Катлинская «Толковый словарь новых слов», 

Реформатский «Введение в языковедение», 

Лопатин «Слитно, раздельно или через дефис», 

Поляков «Обществознание», Соколов «Гоголь. 

Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопедия», 

Насадкин 

«Достоевский. Энциклопедия», Левкиевская 

«Мифы русского народа», «Русская культура», 

«Мифы народов мира», Азимов «Путеводитель 

по Шекспиру», Успенский «Слово о словах», 

Ремизов «Огонь вещей», 

«Мир вокруг нас» в 3-х томах, «Мировая 

литература». 

- CD, DVD 
Предмет «Иностранный язык (английский)» 
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ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- магнитофон 

- лингафонный кабинет 

- интерактивная доска 
-проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- карты: 

Географические карты Великобритании, США, 

Австралии и Новой Зеландии, Канады, карта 

мира, карта России 

- таблицы: 
Алфавит, Местоимения, Видовременные формы 
глаголов, Времена английского языка, Таблица 

 образования степеней сравнительной степени 

прилагательных и наречий, Таблица образования 

множественного числа существительных, 

Таблица предлогов, Флаги стран изучаемого 

языка (США, Великобритании),   Плакаты     

«Части    тела»,    «Еда», 

«Страны Великобритании»,   «Королевская 

семья», 

«Достопримечательности Лондона». 

- словари: 

Англо-русский словарь, Русско-английский 

словарь, Толковый словарь английского языка 

- CD, DVD 
Аудиозаписи для изучения иностранного языка 

Предметы: «История», «Обществознание» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- наушники 

- интерактивная доска 

- проектор 
- ноутбук 
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Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- карты: 

«Борьба против иноземных захватчиков», 

«Борьба русского народа 13 век», «важнейшие 

географические открытия и колониальные 

захваты», «Великая отечественная война 1941-

1945гг.», «Византийская империя и славяне в 

VI-XI вв.», «война за независимость и 

образование США (1775-1783)», 

«Древняя Греция (до середины V в до н.э.)», 

«Древняя Италия (до середины III в. до н.э.)», 

«Европа в 50-60-х годах XIX в.», Европа после 

первой мировой войны, Европа с 1815 по 1849 

гг., Египет и Передняя Азия в древности, 

Завоевания А.Македонского, Завоевания 

Александра Македонского в IV до н.э., 

Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, 

Западная Европа в 1924-1939 гг., Западная 

Европа в XI-начале 

XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай 

средние века, Крестово-Микенская Греция, 

Мир в начале ХХв., Начало второй мировой 

войны, Образование независимых государств в 

Латинской Америке, Отечественная война 1812 

года, Первая Мировая война 1914-1918 гг., 

Революция 1905-1907 гг. в России, Римская 

империя в IV-V вв. Падение Западной Римской 

империи, Российская империя 18 век, 

Российская империя в XVIII в., Российская 

империя во второй половине XVIII в., 

Российская империя с начала XIXв. по 1861 г., 

Российское государство в XVI в., Российское 

государство в XVII веке, Россия в XIX- начале 

XX в., Россия в 1907-1914 гг., Россия с конца 

XVII до 60 г. XVIII в., Рост Римского 

государства в IIIв.-IIв. до н.э., Смутное 
время в Росси в начале 17 в., СНГ, Столетняя 
война, США в конце XIX- начале XX вв., 
территориально- 

 политический раздел мира 1871-1914 гг., 

Франция в период Буржуазной революции 1789-

1794 гг. Европа с 1794 по 1799. 
- таблицы: 
Этапы объединения   русских земель,
 Классицизм, Оформление крепостного 
права в России. 

- CD, DVD: 

"Всемирная история в датах. Древний мир и 

средние века", 

"Династия Романовых", "История мировых 

цивилизаций. Часть I и II , "История России", 

"Московский Кремль", "Словарь достопамятных 
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людей русской земли", "Цивилизации Древнего 

Востока", "Государственная символика России. 

История и современность", "Великая 

Отечественная война 1941- 1945", "Загадка 

великой пирамиды. Тайны Египетских пирамид", 

"История России XIX в.Эпоха Александра I. 

Счастливая жизнь Бетанкура», "История России. 

XX век. СССР в 30-е г. Богатыри Родины", 

«Россия на рубеже веков», «Живопись. 

Архитектура. Музыка», 

«Публицистика. Спорт. Мода», 

«Февральская революция 1917 года», 

«Октябрьское восстание», 

«Русско-Японская война», «Образование 

политических партий», «Первая русская 

революция», «Столыпинские реформы», «Первая 

мировая война», «Россия в Первой мировой 

войне», «Образование. Наука. Техника», 

«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле 

Куликовом», «Бородино и его герои», «Две 

революции. 1917 год», «Древний Египет», 

«Древний Рим», 

«Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», «История 

Второй Мировой войны», «История Государства 

Российского», «История морских сражений», 

«История России. ХХ век. Советско-финская 

война 39-40гг. 

Линия Маннергей», «История России. ХХ век. 

СССР в 30-е гг. Подготовка к войне", «История 

России ХХ в. 

ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 

20 век, 20-30 гг.», «Москва. Страницы истории 

12-19 вв.», 

«Москва. Страницы истории. 20 век», «Новейшая 

история. "Политбюро", «Похищение будущего», 

«Ратные подвиги Александра Невского», «Судьбы 

художественных шедевров, похищение из Европы 

фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», 

"История Древнего мира"; "История России с др. 

времен до 16в". 
Предмет «География» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 
- экран 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

- карты: 

Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта, 

Австралия и Океания. Физическая карта, 
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обучения 

 Агроклиматическая карта России, 

Агропромышленный комплекс России, 

Антарктида. Комплексная карта, Арктика. 

Физическая карта, Африка Соц.- экономическая 

Карта, Африка Физическая карта, Великие 

географические открытия, Водные ресурсы 

России, Восточная Сибирь и Дальний Восток 

Соц.- экон. карта, Восточная Сибирь физическая 

карта, Геологическая карта России, Дальний 

Восток физическая карта, Евразия Соц.-

экономическая карта, Евразия физическая карта, 

Европа физическая карта, Европейский Север и 

Сев-Зап.России.Соц-эк.карта, Европейский Юг 

России.Соц.экон.карта, Европейский Юг 

России.Физическая карта, Западная Сибирь.Соц.- 

эконом. карта, Западная Сибирь физическая 

карта, Зарубежная Европа. Соц.-эконом. Карта, 

Земельные ресурсы России, Зоогеографическая 

карта мира, Карта Звездного неба, Карта 

растительности России, карта Центральной 

России, карта Южной России, Климатическая 

карта мира, Климатическая карта России, 

Климатические пояса и области мира, Лесной 

комплекс России, Машиностроение и 

металлообрабатывающая промышленность 

России, Мировой океан, Народы мира, Народы 

России, Плотность населения России, Поволжье. 

Социально- экономическая карта, Поволжье. 

Физическая карта, Полезные ископаемые мира, 

Политическая карта мира, Почвенная карта мира, 

Почвенная карта России, Природные зоны мира, 

Природные зоны России, Религии народов 

России, Россия. Социально- экономическая 

карта, Россия Социально-экономическая карта, 

Северная Америка. Физическая карта, Строение 

земной коры. Полезные ископаемые, Тектоника и 

минеральные ресурсы России, Топливная 

промышленность России, Урал. Социально- 

экономическая карта, Урал. Физическая карта, 

Урбанизация и плотность населения мира, 

Химическая и нефтехимическая 

промышленность, Центральная Россия. 

Физическая карта, Черная и цветная металлургия 

России, Экологические проблемы России, 

Электроэнергетика России, Южная Америка. 

Социально-экономическая карта, Южная Америка 

Физическая карта 
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- портреты: 
Комплект портретов географов и 
путешественников 

- таблицы: 

Таблицы по курсу географии 

- CD, DVD 

Комплект интерактивных карт по географии, 

комплект мультимедийных средств обучения по 

географии, комплект видеофильмов по 

географии 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- Гербарий растений природных зон России 
- Коллекция минералов и горных пород, 
Строение земной коры. Полезные 
ископаемые 

 - Глобус Земли физический 
- школьная метеостанция 

Лабораторное оборудование - компас 
-линейка визирная 
- рулетка 

Предмет «Математика» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- приборы и оборудование: 
измерительная линейка, метр 

демонстрационный, транспортир, угольник (30°, 

60°), циркуль, доска магнитная с координатной 

сеткой, набор деревянных геометрических тел, 

модель числовой прямой, комплект 

демонстрационных учебных таблиц, комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования. 

-электронные средства обучения. 
Предмет «Информатика» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 

- МФУ 
- Телевизор плазменный Samsung PS 42E7SR 

Средства обучения - Компьютеры (рабочее место ученика) 

Предмет «Физика» 
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ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- таблицы: 
Международная система единиц СИ, Шкала 

электромагнитных волн, Приставки для 

образования десятичных кратных и дольных 

единиц, фундаментальные физические 

постоянные. 

- CD, DVD 
Комплект электронных пособий по курсу физики. 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, 

источник высокого напряжения (30 кВ), 

источник регулируемого переменного 

постоянного напряжения 0...24В/10А и 

стабилизированного 0.12В/2А, Комплект      

электроснабжения      кабинета    физики 

(КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов, 

машина        электрофорная,     насос      

вакуумный, 

 осциллограф  электронный,

 трансформатор универсальный, 

усилитель низкой частоты, амперметр

 лабораторный, барометр-

анероид, вольтметр, динамометр с 

принадлежностями, манометр жидкостный, 

термометр электронный, набор 

демонстрационный "Тепловые явления", Набор 

демонстрационный "Ванна волновая", ведерко 

Архимеда, камертоны на резонансных 

ящиках, набор по электростатике, набор тел 

равной массы и равного объема, набор 

шариков, прибор для демонстрации давления в 

жидкости, сосуды сообщающиеся, стакан 

отливной, трубка Ньютона, рычаг 

демонстрационный, модель ДВС, прибор для 

изучения газовых законов, цилиндры 

свинцовые, шар для взвешивания 

воздуха,батарея конденсаторов, графопректор, 

звонок электрический, индикатор магнитной 

индукции, комплект приборов по 

электромагнитным волнам, реостат, набор 

полупроводниковых приборов, набор для 

демонстрации электрических полей, палочки из 

стекла и эбонита, прибор для демонстрации 

правила Ленца, Сетка электростатическая, 

стрелки магнитные, Термопара, набор 

"Электричество-1", набор "Электричество-3", 



385  

электрометры с принадлежностями, комплект 

по геометрической оптике, набор спектральных 

трубок с источником 
питания и дифракционной решеткой. 

Лабораторное оборудование -штатив универсальный физический, 

- набор лабораторный "Механика"-15, Набор 

лабораторный "Электричество"-15, Амперметр 

лабораторный-15, Вольтметр лабораторный с 

пределом измерения 6 В-15, Весы учебные 

лабораторные-14; Динамометр лабораторный 

5Н-11, Миллиамперметр лабораторный-15, 

Набор лабораторный "Оптика"-15, Набор по 

молекулярной физике и термодинамике-15, 

Магнит полосовой-11. 
Предмет «Химия» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- портреты: 
Портреты ученых-химиков 

- таблицы: 

Комплект таблиц по неорганической химии, 

Комплект таблиц по органической химии, 

Комплект таблиц по технике безопасности в 

кабинете химии, Комплект таблиц по 

химическим производствам, Комплект таблиц 

"Химия в таблицах и формулах", Комплект 

инструктивных таблиц по химии, Комплект 

справочных таблиц по химии, Шкала твердости. 
- CD, DVD 

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Химия. Инструктивные таблицы», 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Основы химических знаний. 

Правила проведения лабораторных работ», 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Химия 8-9», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц 

«Химия 10-11», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Начала химии», 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Строение вещества», Электронное наглядное 

пособие «Химические реакции», Электронное 

наглядное пособие «Химические реакции» 

(Тесты)». 

- коллекции: 

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, 

минералы и горные породы, нефть, пластмассы, 
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стекло, топливо, чугун и сталь. 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с 

разновесами, Столик подъемный, Штатив 

лабораторный металлический,  Аппарат для 

проведения химических реакций, Набор для 

опытов по химии с электрическим током, 

Озонатор, Прибор демонстрационный для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

Прибор демонстрационный для получения 

растворимых веществ в твердом виде, Прибор 

для демонстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий, Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором, 

Прибор для электролиза раствора солей, 

Установка для перегонки веществ, Эвдиометр, 

Термометр электронный ТЭН-5, Комплект 

нагревательных приборов, Комплект 

электроснабжения для кабинета химии, 

Высоковольтный источник регулируемого 

напряжения, Прибор для получения газов, 

Комплект моделей кристаллических решеток, 

Набор моделей атомов для составления моделей 

молекул, Набор № 1 ОС Кислоты», Набор № 2 

ОС «Кислоты», Набор № 3 ОС 

«Гидроксиды»,Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 

ОС 

«Щелочные и щелочноземельные металлы», 

Набор № 8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС 

«Галогениды», Набор 

№ 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», 

Набор № 11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС 

«Фосфаты. 

Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. 

Роданиды», Набор № 14 ОС «Соединения 

марганца», Набор № 15 ОС «Соединения 
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хрома», Набор № 16 ОС «Нитраты», Набор № 

17 ОС «Индикаторы», Набор № 18 ОС 

«Минеральные удобрения», Набор № 19 ОС 

«Углеводороды», Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие органические 

вещества»,Набор 

№ 21 ОС «Кислоты органические», Набор №22 

ОС 

«Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС 

«Образцы органических веществ», Набор № 24 

ОС «Материалы», 

 Набор посуды и лабораторных принадлежностей 

для проведения демонстрационных опытов. 
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Лабораторное оборудование - Набор приборов, посуды и принадлежностей 

для ученического эксперимента 

 

Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Ложечка для сжигания 

вещества Щипцы 

тигельные 

Чашка кристаллизационная (180 мм) 

Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 

мм) Бюретка 25 мл с краном 

Бюретка 25 мл без 

крана Чашка Петри 60 

-2 шт 

Воронка делительная (на 125 мл) 

Пипетка 10 мл градуированная на полный 

слив Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 

мм Воронка лабораторная d=25 

Пробирка П-1-14--150 

Пробирка П 1-16-150 

Пробирка П-2-21-200 

Колба коническая 100 

мл Колба коническая 

250 мл Колба 

коническая 500 мл 

Колба плоскодонная 

100 мл Колба 

плоскодонная 250 мл 

Колба плоскодонная 

500 мл Колба 
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круглодонная 100 мл 

Колба круглодонная 

250 мл Колба мерная 

500 мл Цилиндр 

мерный 250 мл 

Цилиндр мерный 500 

мл 
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 Цилиндр мерный 

100 мл Стакан 

мерный 250 мл 

- реактивы: 

Набор № 1С. Кислоты 

Набор №3 ВС. Щелочи 

Набор №5С. Органические вещества 

Набор № 6С. Органические вещества 

Набор № 7С. Минеральные 

удобрения Набор № 8С. Иониты 

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ 

Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов 

Набор № 12 ВС. Неорганические 

вещества для демонстрации опытов 

Набор № 13 ВС. Галогениды 

Набор № 14 ВС. Сульфаты, 

сульфиты. Набор № 16 ВС. 

Металлы, оксиды Набор № 17 

ВС. Нитраты (с серебром) Набор 

№ 18 ВС. Соединения марганца 

Набор № 20 ВС. Кислоты 

Набор № 22 ВС. Индикаторы 
Предмет «Биология» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 
- МФУ 
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Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-биологов 

- таблицы: 

«Генетический код», «Действие факторов среды 

на живые организмы», « Главные направления 

эволюции», 

«Строение и функции липидов», «Метаболизм», 

«Вирусы», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и 

энергии», «Среда обитания», «Синтез белка», 

«Типы питания», «Строение экосистемы», 

«Биотические взаимодействия», «Строение ДНК», 

«Грибы», 
«Строение и уровни организации белка», 

 «Фотосинтез», «Типы размножения организмов», 
«Цепи питания», «Сукцессия-саморазвитие 

природного сообщества», комплект таблиц 

«Эволюция движения позвоночных животных», 

«Биология. Строение и жизнедеятельность 

организма человека», «Биология. 

Строение и жизнедеятельность организма 

растения», 

«Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений», «Биология. Строение высших и 

низших растений», «Биология. Беспозвоночные 

животные», 

«Биология. Позвоночные животные», «Биология. 

Закономерности и наследования, взаимодействие 

генов», «Общая биология. Эволюция систем 

органов», 

«Биология. Неклеточные формы жизни. 

Бактерии», 

«Общая биология. Растительные сообщества», 

«Общая биология. Клетки», «Вещества растений. 

Клеточное строение», «Растение – живой 

организм», «Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира/Развитие растительного и 

живого мира», «Химия клетки» 

- карточки: 

Генетика человека, Круговорот биогенных 

элементов, Размножение растений и животных, 

Строение клеток растений и животных, циклы 

развития паразитических червей, эволюция 

растений и животных, среда обитания живых 

организмов и насекомых. 

- CD, DVD 

Электронное пособие к биологической 

микролаборатории, мультимедийное пособие 
«Биология. 5-9 кл.» 
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Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- Комплект гербариев разных групп растений 

- цифровой микроскоп 

- набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 

- комплект скелетов человека и 

позвоночных животных» 

- набор моделей цветков различных семейств 

- набор моделей «Органы человека и животных» 

- Торс человека (разборная модель) 

- набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии человека 

- набор микропрепаратов по ботанике 

- набор микропрепаратов по зоологии 
- набор микропрепаратов по общей биологии 

Лабораторное оборудование - Биологическая лаборатория – 15 шт. 

Предмет «Астрономия» 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 
наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- карты: 
Карта Луны, карта Венеры, карта Марса. 

- таблицы: 

 Вселенная, Солнце, Строение Солнца, Планеты 

земной группы, Луна, Планеты-гиганты, Малые 

тела Солнечной системы, Звезды, Наша 

Галактика, Другие 

галактики, справочник любителя астрономии, 

школьный астрономический календарь. 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- телескоп 

- спектроскоп 

- звездный глобус 

- подвижная карта звездного неба. 

Предмет «Физическая культура» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 
- МФУ 
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Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: 
Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, 
ворота футбольные, гантели, граната, канат 
спортивный, козел гимнастический, щит 
баскетбольный, конь гимнастический, мат 
гимнастический, мостик гимнастический, мяч 
баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для 
метания, мяч для настольного тенниса, мяч 
футбольный, палатка, палка гимнастическая, 
бадминтон, Сетка баскетбольная, сетка 
волейбольная, скакалка, скамейка 
гимнастическая, фишка, часы шахматные 
настольные, шахматы, комплект лыж 
пластиковых, обруч пластмассовый, стенка 
шведская. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 
-МФУ 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, 

электронные средства 

обучения 

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

- Электронный лазерный тир 

- ММГ АК-74 (макет автомата) 

- Макет автомата Калашникова АК-74М 

- Винтовка пневматическая 

- Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты 

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГД5-2 

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГО 

- Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1 

- Набор муляжей ранений и поражений 

- Носилки 

- Противогаз 

- Сумка санинструктора 

- аптечка 

- костюм Л-1-2 
- ОЗК - общевойсковой защитный комплект 
(плащ, 
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 бахилы, перчатки) 

- респиратор. 

- плакаты: 

Военная форма одежды (современная форма 

одежды ВС РФ), Вооруженные Силы - 

защитники Отечества (состав, структура др.), 

Дни воинской славы России, Защита населения 

в ЧС мирного и военного времени, Меры по 

противодействию терроризму, Огневая 

подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 

др.), Ордена и медали России (современные 

награды), Оружие России (стрелковое оружие, 

гранатометы, огнеметы), Первая медицинская 

помощь, Погоны и знаки различия 

военнослужащих России, Символы России и ВС 

(герб, флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу России 

(конституционный долг, присяга, уставы, 

обязанности и др.), Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, Уголок по ГО и ЧС 

объекта 
(содержание проводимых мероприятий). 

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Созданные в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107» психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы при 

получении среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового возраста в юношеский; 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (на уровне среднего общего 

образования используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей обучающихся). 

Деятельность педагогов-психологов школы направлена на обеспечение 

гармонического развития и сохранения здоровья, обучающихся в условиях 

инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава 

школы и основывается на соблюдении международных и российских актов и законов 

об обеспечении защиты и развития детей. 

Психологи школы осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом школы и родителями (законными представителями 

обучающихся). Необходимым условием работы службы является 

взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога и педагогов во 
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взаимодействии с ребенком. 

Цели деятельности педагогов-психологов школы: 

 содействие психологическому здоровью, развитию образовательных 

интересов и раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция 
затруднений в ее развитии, создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психического развития, обучающегося в ситуации школьного 

взаимодействия; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 
Задачи деятельности: 

 определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

 реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование 
способности к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе 

жизни; 

 учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на 
основе психологического и медицинского мониторинга; 

 создание благоприятного для развития обучающихся психологического 

климата и образовательного пространства; 

 профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его 
интеллектуальном и личностном развитии; 

 оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и 

их родителям (законным представителям); 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в 

школе, изучение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в 

старшее звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным 

профильным классам); 

 проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды школы. Деятельность педагогов- 

психологов школы осуществляется в двух направлениях: актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, 

связанных с трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании 

школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление 

индивидуальности каждого обучающегося, формирование его психологической 

готовности к созидательной жизни в обществе. 

Приоритетными направлениями работы психологической службы в школе в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»; 

 психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при 
переходе из средней школы в старшее звено; 

 психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 
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профильного обучения; 

 психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание 
помощи старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к 

экзаменам); 

 психологическое сопровождение личностного и профессионального 

становления учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора 

профессии); 

 выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 
психологическое сопровождение одаренных учащихся; 

 сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам 

социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 формирование установок толерантного сознания учащихся; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

 психологическое обеспечение формирования культуры школы. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в рамках реализации среднего общего образования 

охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 просвещение и профилактика; 

 диагностика (индивидуальная, групповая); 

 консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

1. Психологическое просвещение. 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение 

информации, позволяющей предупредить появление типичных трудностей в 

развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы школы подготавливаются выступления для родителей в рамках 

деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, 

воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений 

поведения, укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития эмоционально- волевой сферы, 

обеспечения безопасности в сети интернет, личностного и профессионального 

самоопределения и др. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские 

классные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, 

жизнестойкости, развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего 

психологического здоровья. 

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности 

обучающихся к выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного 

стресса, интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой 

актуальной тематики. 

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на 

сайте школы с целью повышения психологической культуры и компетентности 

учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов. 
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Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического 

благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ 

жизни и способы профессионального поведения. 

2. Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид 

деятельности психолога, направленный на предупреждение возможного 

неблагополучия в развитии обучающихся, создание психологических условий, 

максимально благоприятных для развития, на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей. В центре внимания психолога находятся все дети, 

независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты 

образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с 

особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих 

трудности в усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с 

целью предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей своевременной 

коррекции имеющихся трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных 

представителей учащихся), педагогов, администрации школы проводятся 

исследования особенностей развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, 

эмоционально-волевой сфер школьников с особыми образовательными 

потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются рекомендации 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации 

проводится исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х классов к различным технологиям, методикам, 

применяемым в учебном процессе. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

учащихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 

11-х классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных 

склонностей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и 

профессионального самоопределения. 

3. Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На 

основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных 

психологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание 

коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм психодиагностики 

определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы 

учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с 

особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих 

трудности в усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в 

рамках деятельности ППС-службы и психолого - педагогического консилиума 
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школы. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени 

и особенностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в школе 

учащихся к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной 

мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему 

заданию, преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к 

учителям. 

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и 

оценки творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей 

развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются 

учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным 

предметам, учителям, социометрический статус подростков в классном коллективе. 

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и 

индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей), 

даются рекомендации по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения. 

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование 

личностных особенностей, учащихся 10-х классов с целью выявления 

психологических «факторов риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, 

связанного с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально- 

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования 

социально-психологических причин нарушений межличностных отношений 

учащихся со сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По 

результатам исследования строятся социометрические матрицы классных 

коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического 

климата классных коллективов. 

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов 

темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, 

диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и 

др.. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей 

обучающихся (их законных представителей) в рамках сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями, а также в рамках индивидуального 

консультирования. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика. 

4. Коррекционно-развивающее направление. 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в 

юношеском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 
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совместной деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, 

учителей и других специалистов, а также родителей учащихся (их законных 

представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или 

коррекцию определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных 

учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в 

преодолении трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной 

жизнедеятельности. 

В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной 

психокоррекции школьников по итогам плановой диагностики, диагностики 

учащихся с особыми образовательными потребностями, а также по запросам 

педагогов школы и родителей (законных представителей учащихся), для чего 

подготавливаются индивидуальные средства коррекции. 

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с учащимися 10- 

х, 11-х классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к 

обучению в старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного 

поведения, стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости, снижение школьной и 

предэкзаменационной тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение 

ученического коллектива. 

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции 

состояния педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 

5. Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями 

(законными представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение 

возможных причин нежелательного поведения, личных трудностей определенного 

ребенка или группы обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, 

социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или преодоления 

неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия  в 

развитии обучающихся. 

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для 

школьников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, 

общении или психическом самочувствии), обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных индивидуальных 

педагогических программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в 

соответствии с их индивидуально- психологическими особенностями, в том числе 

учащихся с особыми образовательными потребностями (одаренными, с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) 

по вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных 

нарушений семейного воспитания, формирования гуманистической направленности 

личности и социально адаптированного характера учащегося. 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам 

готовности детей к переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой 

учебной мотивации, тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, 

импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного 

труда, развития мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся, 



400  

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, 

готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. 

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – 

родители. 

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

консультации по профориентации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных 

школьников в научно-исследовательской и проектной деятельности и 

психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

Работа с обучающимися 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной 

образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, 

самоопределению. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся: 

 профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей; 

 выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или 

групповой коррекционно-развивающей работы; 

 проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебному процессу; 

 консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе 

проблем личностного и профессионального самоопределения); 

 профориентационная работа; большое внимание при сопровождении 

обучающихся в рамках социально-профессионального самоопределения уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, проведения 

групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые игры); 

 сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 
итоговой аттестации; 

 сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно 

совместно с другими приглашенными специалистами). 

 При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, установления конструктивных взаимоотношений, профориентации 

обучающихся старшего звена. 

Работа с педагогами школы 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

организации образовательного процесса. Основные задачи организации психолого- 
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педагогического сопровождения педагогов: 

 повышение психологической компетентности; 

 преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

(внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями 

учителя (личностная - тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие 

нового); 

 активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

 активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых 
технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить 

отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности); 

 профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров и содействие развитию творческого потенциала; 

 консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и 
развития УУД, совершенствования учебно - воспитательного процесса, 

сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным 

запросам; 

 создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе. 

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. Основные задачи организации психолого- 

педагогического сопровождения родителей: 

 просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 
возрастных особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; 

 консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в старшем 

звене школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида 

деятельности (групповое, индивидуальное); 

 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки детей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального 

самоопределения и выбора дальнейшего пути обучения; 

 профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью 
обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию 

эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

3.4.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

соответствия с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
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имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.6. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности. 

3.4.7.1. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Приведение нормативно- 

правовой базы гимназии 

с учетом изменений, 

принятых на 

федеральном, 

региональном уровне, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Постоянно Директор 

2. Разработка 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ учебных 

предметов, элективных 

курсов, курсов 

внеурочной 

Май – 

август 

(ежегодн

о) 

Рабочая 

группа, 

учителя- 

предметники 
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деятельности 

3.Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы  требованиям 

ФГОС СОО (цели 

образовательной 

деятельности, режим 

занятий, 

финансирование, 

материально-

техническое обеспечение 

и др.) 

Постоянно Директо

р, 

заместите

ли 

директора 

4. Внесение изменений в 

программу среднего 

общего образования 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

образовательной 

организации (в случае 

необходимолсти) 

Май Рабочая группа, 

директор 

5. Утверждение 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

Май – 

август 

ежегодно 

Директор 

 6. Приведение По мере 
необходимост
и 

Заместители 
директора должностных 

инструкций 

работников 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом педагога 

7. Определение списка Май - август Педагог- 
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учебников и учебных библиотекарь 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

СОО и входящих в 

федеральный перечень 

учебников 

8. Разработка и По мере Заместители 

корректировка необходимост
и 

директора 

локальных актов,   
устанавливающих   
требования к   
различным объектам   
инфраструктуры   
образовательной   
организации с учетом   
требований к   
минимальной   
оснащенности   
учебного процесса   

II. Методическое 1. Обеспечение В течение 
года 

Заместители 

сопровождение консультационной  директора, 

введения ФГОС и методической  руководители 
МО 

СОО поддержки   

 учителей средней   

 школы по   

 вопросам   

 реализации ООП   

 СОО   

 2. Обобщение опыт
а 

В течение 
года 

руководители 

 педагогов   МО, учителя 

 3. Организация работы 

по психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС СОО 

В течение 
года 

ПМПК, 

педагог- 

психолог 

Организация семинаров 

по реализации ФГОС 

СОО 

Март-апрель Заместители 

директора, 

руководители 

МО 
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III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1.Обеспечение 
координации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по 
организации введения 
ФГОС СОО 

Постоянно Директор 

2. Разработка и 
реализация моделей 
взаимодействия 
организаций общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей и 
учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

Май - август Заместитель 

директора по 

ВР 

3. Разработка и 
реализация системы 
мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и родителей 
(законных 
представителей) для 
проектирования учебного 
плана в части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, и внеурочной 
деятельности 

В течение 
года 

Заместители 

директора 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

СОО 

Март – 

август 

(ежегодно) 

Заместители 

директора 

2.  Создание 

(корректировка) плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

 образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС СОО 
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3. Корректировка плана 

научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы 
введения ФГОС СОО 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о реализации 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

Администраци

я, 

ответственный 

за сайт 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

введении ФГОС СОО 

В течение 

года 

Администраци

я, 

ответственный 

за сайт 

3. Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам реализации 

ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП 

образовательной 

организации 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 4. Разработка и 

утверждение локальных 

актов, 

регламентирующих: 

организацию и 

проведение публичного 

отчета образовательной 

организации 

Апрель - 

август 

Директор 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечениевведен

1. Анализ материально- 

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

Апрель 

(ежегодно) 

Заместители 

директора 
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ия ФГОС среднего 

общего 

образования 

2.Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической базы 

образовательной 

организации 

требованиям ФГОС СОО 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

3. Обеспечение 

соответствия 

санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйственно

й частью 

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

В течение 

года 

Директор, 

Заведующий 

хозяйственно

й частью 

5. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Постоянно Директор 

7. Наличие доступа 

образовательной 

организации к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных, 

региональных и иных 

базах данных 

Постоянно Директор 

 
3.4.7.2. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 
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образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации 
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3.4.7. Приложения к основной образовательной программе на учебный год 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

3. План внеурочной деятельности 

4. Программное учебно-методическое обеспечение 

5. Материально-техническое обеспечение 

6. Кадровое обеспечение 
7. Фонд оценочных материалов 

8. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 
деятельности 

9. Аннотации к учебным предметам, курсам 

3.4.8. Лист фиксации изменений 

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной программе 

 
№
 
п
/
п 

 

Тема изменений 
Дата 

внесения 
изменений 

 

Основание 
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