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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №134» (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 МАОУ «СОШ №134». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№134» 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 

внеурочнуюдеятельность 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 
общегообразования 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 состоянием здоровья.  
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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 характеристикахвыпускника 
(«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 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; 
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 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: 

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

и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

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

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией. 

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 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 
учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 
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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 

ихдостижения 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: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); 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 профилямиобучения 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей МАОУ «СОШ №134». 

 Внеурочная деятельность организуется понаправлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

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;  

5) 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;  
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  
8) 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;  

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

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

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

первую помощь;  
12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

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

14) 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;  
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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 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 
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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 кпредметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  
2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  
3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  
4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  
5. знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;  
6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
 

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  



13 

 

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

9. 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;  

10. 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 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 "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов:  

"Родной язык","Родная литература" (базовый уровень) –требования кпредметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы:  
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  
2) 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;  
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно эстетических 

возможностей родного языка;  
4) 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;  
5) сформированность  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова 
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(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) 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;  

7) 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; 

 

8) 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 
 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Иностранные  языки" 
 
включают предметные результаты изучения учебного предмета: 
 

"Иностранный язык" (базовый уровень) –требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) 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;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

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; 



15 

 

 
 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 результатамосвоения 

базового курса истории:  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 
  

"Обществознание" (базовый уровень) -требования к предметным 

результатамосвоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  
7) 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 результатамосвоения 

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;  
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 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 аспектах экологических 

проблем.  

"Право" (углубленный уровень) –требования к предметным результатамосвоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 
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 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.  

Предметныерезультаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика"  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа, 
 
геометрию) (углубленный уровень) –требования к предметным результатамосвоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) 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 результатамосвоения 
базового курса информатики: 

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

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 
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и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

5) 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 средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

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

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

 «Экономика» (углубленный уровень)–требования к предметным результатамосвоения  
углубленного уровня экономика: 

В их основе лежат требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  
наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  
 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 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 результатамосвоения 
базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) формированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Химия" (базовый уровень) –требования к предметным результатам освоениябазового 
курса химии: 

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

человека для решения практических задач; 

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

3) 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; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Биология" (базовый уровень) –требования к предметным результатамосвоения 
базового курса биологии: 

1) 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; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения.  

"Астрономия" (базовый уровень) –требования к предметным результатамосвоения 
учебного предмета: 

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

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

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

5) 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 

безопасностижизнедеятельности" 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 предметнымрезультатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) 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-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

"Основы безопасностижизнедеятельности" (базовый уровень) –требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности:  
1) 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;  
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  
10) 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;  
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различныхвидах 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-
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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 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. 

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 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 

1) 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;  
2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

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

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

5) 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);  
6) 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 
основнойобразовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 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), Физика, История, Иностранный язык (английский), 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. 
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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; 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. 

 

Диагностические методики личностных результатов 

 Показатели оценивания  Инструменты оценки    

1 Сформированность самооценки Методика измерения  самооценки Дембо 

     Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации Опросник «Мотивация к участию 

 учебной деятельности   социально-значимой деятельности»  

3 Сформированность  основ Анкета «Гражданственность и 

 гражданской идентичности патриотизм»    

4 Сформированность внутренней Методика «Удовлетворенность учащихся 
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 позиции  обучающегося, которая школьной жизнью»    

 находит отражение в      

 эмоционально-положительном      

 отношении обучающегосяк      

 образовательному учреждению      

5 Социализация обучающегося Методика изучения  социализированности 

     учащегося (М.И. Рожков)    

 

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 течение10  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). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 
обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 
индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта, презентации обучающегося и фиксируются в 

оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются три уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный. 

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 создние 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.  

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 
деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 
 

Критерии оценивания индивидуального проекта: 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 
 
Критерий 1.1.Поиск, отбор и адекватное использование информации 
 Балл 
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 
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Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников 

 
3 

Критерий 1.2.Постановка проблемы 
 

 
Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный 
 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 
действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

 
Критерий 1.3.Актуальность и значимость темы проекта 
 Балл 
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, поселка. 

 
3 

 
Критерий 1.4.Анализ хода работы, выводы и перспективы 
 Балл 
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 2 
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

 
3 

 
Критерий 1.5.Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 
 Балл 
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 
не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 
творческого подхода 

 
1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

 
2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

 
Критерий 1.6.Полезность и востребованность продукта 
 Балл 
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования 
продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
 
 
 
Критерий 2.1.Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

Балл 
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проекта 
 
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 
цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

 
3 

 
 
Критерий 2.2.Глубина раскрытия темы проекта 
 

 
Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 2 
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

 
3 

 
Критерий 2.3. Качество проектного продукта 
 Балл 
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

 
3 

 
2. Сформированность регулятивных действий 

 
 
Критерий 3.1.Соответствие требованиям оформления письменной части 
 Балл 
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

 
3 

 
Критерий 3.2.Постановка цели, планирование путей ее достижения 
 Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

 
3 

 
Критерий 3.3.Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 
доклада 
 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 
по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

 
3 

 
4. Сформированность коммуникативных действий 
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Критерий 4.1.Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
 

Балл 
 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 
в ходе выступления отсутствуют 

 
2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 
лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

 
3 

 
Критерий 4.2.Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 
 Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

 
3 

 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

             3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во 

всех ее составных частях) 

2 балла - базовый уровень (имеют место) 

1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

 

Критерии оценки защиты проекта: 

 

№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на 

поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор 

проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 
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3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 
докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 
основные требования к дизайну презентации, подача материала 
логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение 

регламента 

защиты (не 

более 5-7 мин.) 

и степень 

воздействия на 

аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 
2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 
рамки регламента 
3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент 
 
 
 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 17 баллов. 

7.3. Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59  баллов  - отлично 

40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно 

        29  баллов и менее – неудовлетворительно 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень 30-39 

Базовый уровень 40-49 

Повышенный уровень 50-59 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов ведѐтся 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 формах, периодичности и порядке 
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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.  
Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по учебным 

предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным предметам из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Безотметочная система 

оценивания применяется к элективным курсам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений («освоил»/»не освоил»).  

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 элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.  
Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает: 

 
 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала;  
 умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание всего изученного программного материала;  
 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике;  

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 
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 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя;  

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы;  

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает:  
 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;  
 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  
 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ;  

 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  
Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменныеконтрольные и проверочные 
работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал.  

 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Критерии выставления оценок за устные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

 

 последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
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 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного 

предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 оказывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 
вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.  

Критерии выставления отметок за письменные работы 

 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, 
либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил 
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 
допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок;  

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета;  
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 либо четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы;  

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 
отметки «удовлетворительно».  

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку 
на один балл. 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 
Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;  

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности;  

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 
результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы;  

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;  

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;  

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично».  

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы;  

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;  

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности;  

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 
«отлично».  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 
самостоятельно;  

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 
правил безопасности.  

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 
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Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 
обусловленные: 

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 
измерения величин; 

 незнанием  алгоритмов  (последовательности)  решения  типичных  учебных 

зада; 

неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 
посылками и выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 
обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 
вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным 

с определением цены деления шкалы; 
 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 
 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).  

Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 
времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 
 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 
 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 
 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

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; 
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 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 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация по элективным курсам («освоил»/»не освоил») 
осуществляется по итогам полугодия и года. 

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. Округление результата проводится по 
правилам математического округления. 

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам 

внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной 

деятельности обучающихся на основе представления коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, 

студии, системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчета, ученической конференции и пр. 

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». 
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

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

выбору обучающихся. Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня 

изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении 

требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые 

результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 
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 достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проектаосуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

 

В аттестат о среднем 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. 
 

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. 
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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 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; 
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 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 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем  

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного 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 ориентациюучащихся:  
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 знание моральных норм,  
 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 
учебнойдеятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 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,включающиесамостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

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 
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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 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 
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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 обучающимсясамостоятельно 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:  

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 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: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории. Например: 
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а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации 

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

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. 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 определѐнных 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 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. 
Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 
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; 
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 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. 
Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 

 

Проектная деятельность 

Учебно-исследовательская   

  

деятельность 

   

          

       

Проект  направлен на получение В ходе исследования организуется поиск  

конкретного  запланированного в   какой-то области,   формулируются  

результата — продукта, обладающего отдельные характеристики итогов работ.  

определенными свойствами,  и  который Отрицательный результат есть тоже  

необходим  для  конкретного результат.      

использования          

   

Реализацию проектных работ предваряет Логика   построения   исследовательской  

представление    о    будущем   проекте, деятельности   включает   формулировку  

планирование процесса создания проблемы исследования, выдвижение  

продукта и   реализацию этого   плана. гипотезы (для решения этой проблемы) и  

Результат проекта должен быть соотнесен последующую экспериментальную или  

со всеми  характеристиками, модельную проверку выдвинутых гипотез  

сформулированными в его замысле       

            
 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской / Формируемые универсальные учебные 

проектной работы   действия  

    

Аргументирование актуальности Познавательные УУД:  

темы.Формулировкапроблемы, -  умение  строить  логическое  рассуждение, 

созданиепроблемнойситуации, включающее установление причинно- 

обеспечивающей возникновение следственных связей;  

противоречия.Постановкацели, -  умение  ставить  вопросы  как  компонент 

определение задач исследования. умения видеть проблему; умение 

  формулировать проблему;  
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  - 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, - умение  выдвигать гипотезы - это 

формулировка гипотезы и раскрытие формулирование возможного вариант 

замысла исследования.   решения  проблемы, который  проверяется  в 

     ходе проведения исследования.    

     - умение проводить анализ и синтез.    

        

3. Планирование  исследовательских Регулятивные     УУД: 

(проектных) работ и выбор - постановка новых целей, преобразование 

необходимого инструментария практической задачи в   познавательную; 

     планирование пути достижения целей;   

     - умение самостоятельно анализировать 

     условия  достижения  цели  на  основе  учѐта 

     выделенных учителем ориентиров действия в 

     новом учебном материале;     

     - умение самостоятельно контролировать 

     своѐ время и управлять им;     

     - умение  адекватно самостоятельно 

     оценивать  правильность выполнения 

     действия и вносить необходимые коррективы 

     в исполнение как в конце действия, так и по 

     ходу его реализации; - умение 

     прогнозировать будущие события и развитие 

     процесса.         

       

4.Поискрешенияпроблемы, Познавательные УУД:      

проведение учебного исследования - умение проводить наблюдение, 

(проектной   работы)   с   поэтапным эксперимент, простейший опыт, проект, 

контролем и коррекцией результатов. учебное исследование под руководством 

     учителя;          

     -умениеработатьсинформацией: 

     осуществлять расширенный  поиск 

     информации с   использованием ресурсов 

     библиотек   и   Интернета,   структурировать 

     информацию, выделять главное и 

     второстепенное;       

     - умение работать с текстом 

     (ознакомительное,   изучающее,   поисковое 
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     чтение);          

     - умение работать с метафорами;    

     - умение давать определение 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 
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   в группу сверстников  и строить 

   продуктивное  взаимодействие  со 

   сверстниками и взрослыми;     

   - умение  осуществлять само- и 

   взаимоконтроль.      

        

5. Оформление, представление Познавательные УУД:     

(защита) продукта проектных работ, - умение структурировать материал; умение 

           

 

результатов учебного исследования 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;  
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 когнитивные технологии; 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 космические технологии; 

 транспортные технологии;  

 производство и передача электроэнергии; 

 персональные системы безопасности; 

 разработка и применение новых материалов;  

 современные технологии сельского хозяйства; 

 нейротехнологии; 
 

 телекоммуникация и средства связи; 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 экология; 

 медицина; 

 химия; 

 биология; 

 здоровьесбережение. 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

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

 уважение к личности и 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 молодѐжных 
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.  
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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 учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
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: 
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 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный проект; 

 использовать догадку, интуицию;использовать такие математические методы и 

приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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 
проектнойучебноисследовательской 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 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: 
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 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. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степеньсвободы 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); 
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 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. 

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; 
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 
регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий Исследовательское 

направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для 

руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний.  
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Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; социальные исследования; 

 научно-технические исследования.  
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественнонаучной, научно-

технической, социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

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) 

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 
Гольцова -М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. - (Инновационная школа) 

 

Планируемые образовательные результаты 
Личностные: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализациюпозитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

грамотность; 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
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. 

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

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

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

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, - - заинтересованность 
в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности; 
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

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

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

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

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 

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

Метапредметные: 



56 

 

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

Регулятивные УУД: 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. 

Познавтельные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнныеспособы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 модель-но-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 УУД: выпускник научится осуществлять деловуюкоммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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: 

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

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) присоздании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические идиалогические  тексты  

определенной  функционально-смысловой  принадлежности(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
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 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 нѐм явной и скрытой, основной 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в 

текстовый формат; 

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

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

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

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

 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; 
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 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 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как 

один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка.  
Лексика. Фразеология. Лексикография 

 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и 

их употребление. Лексикография.  
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 
 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  
Самостоятельные части речи Имя существительное. 

 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн 

существительных и аббревиатур. Число имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание падежных 

окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. Составные 

наименования и их правописание.  
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Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. Правописание окончаний имѐн прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание н и нн 

в суффиксах  
имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных.  
Имя числительное. 
 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. Особенностиупотребления собирательных 
числительных. Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол. 
 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени 

глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.  
Причастие. 

 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.  
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие.  
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния. 
 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 
состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор 
слов категории состояния.  

Служебные части речи Предлог.  
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова.  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 
разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы.  
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Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не  
и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 
частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 

разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. Повторение и обобщение пройденного.  

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

Наименование разделов (общих тем) 

Количество Количество работ  

п/п часов контроль лабора практи  

   ных торных ческих 

1. Слово о русском языке 1    

2. Лексика. Фразеология. 5    

 Лексикография     

3. Фонетика. Графика. Орфоэпика 2    

4. Морфемика и словообразование 2    

5. Морфология и орфография 22    

 Повторение и обобщение 3    

 пройденного     

 Итого 35    

11 класс  

Содержание учебного предмета 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  
Словосочетание. 

 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания.  
Предложение. 

 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 
 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
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предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое 

осложнѐнное и неосложнѐнное предложение. Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. 

 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения.  
Знаки  препинания  при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и 

 
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 
сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. 
 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 
придаточных предложений. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в 
сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного  
предложения. Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов 

сложного предложения.  
Предложения с чужой речью. 

 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. 
 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки 

и другие знаки препинания Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность 

 
и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика.  
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

такжеизобразительно-выразительныесредства.Стиль.Классификация  
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки 
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текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. 

И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов.Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.  
Повторение и систематизация изученного материала  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Повторение и обобщение изученного 2    

 материала 10 класса     

2. Синтаксис и пунктуация 25    

3. Культура речи 2    

4. Стилистика 3    

5. Повторение и систематизация 2    

 изученного     

 Итого 34    

 

2.2.2. «Литература» (базовый уровень) 

Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. 

Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
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произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научитьсяпонимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  
 

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Введение(5 ч). 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная 

критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

 И.С.Тургенев (11 ч) 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и 

ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. 
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Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед 

лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного 

типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, 

их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский (3ч) 

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 

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

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

И.А.Гончаров (9ч) 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей.  Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе 

и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 

Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский (6ч) 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 

душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и 

нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 

мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского. 

Ф.И.Тютчева (4ч) 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и 

ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья 

о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.  

Н.А.Некрасов (10ч) 
Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт 

и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к 

строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и 

Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 
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святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья 

и смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет (3ч) 
А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,», 

«Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К.Толстой (2ч) 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины 

А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин (4ч) 
Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция 

писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» 

как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века (1ч) 

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. 

Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. 

Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на 

страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя. 

Ф.М.Достоевский (11ч) 
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников 

среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта 

Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. 

Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. 

Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.  

Л.Н.Толстой (19ч) 
Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев. Система образов   в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности.  Война 1812 года – Отечественная война.  Осуждение войны. Бородинское сражение 

как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. 

Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. 

Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и 

мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм 

морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История 

создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские 

образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» 
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жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя.  Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков (3ч) 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение 

национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении 

писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. 

(смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. 

Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века (2ч) 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и 

их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. 

А.П.Чехов (9ч) 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

 Подведение итогов года (3ч)  

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского 

уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения.  
Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

Наименование разделов (общих тем) 

Количество Количество работ  

п/п часов контроль лабора практи  

     

   ных торных ческих 

1. Введение 5    

2. Литература второй половины XIX 97 11   

 века     

3.  Подведение итогов года 3    

 Итого 105 11   
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Содержание учебного предмета 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую 

и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своѐ время.  
Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные»темы русской классики.  
Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ 

ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА  
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа веков.  
Опорные понятия: реализм,модернизм,декаданс. 

 
Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений;творчество Л. 

Н. Толстого и А. П. Чехова на рубеже веков.  
Межпредметные связи: литература и искусство началаXXвека. 

И. А. БУНИН  
Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христосвоскрес! 

Опять с зарѐю…» и др.по выбору.Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
Франциско», «Лѐгкое дыхание», «Чистый понедельник».  

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, еѐ духовных тайн и нерушимых 

ценностей.  
Опорные понятия: лирическая проза,приѐмы словесной живописи. 

 
Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов вязыке 

бунинских рассказов; И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; 

влияние реализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова на бунинскую прозу.   
Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И.А.Бунина и в живописиМ. В. 

Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина.  
Для самостоятельного чтения: повести«Деревня», «Суходол»,рассказы«Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии вдраме, 

социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традицииромантизма в 

раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Ф. 

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 
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Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы«На 

дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди»,«Ледоход»; 

повесть «Фома Гордеев». 

А. И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовомбраслете»; Л. 

ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2.№ 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

течения в русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, 

мистическоесодержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского«культурного 

ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. 

М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приѐмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов 

(Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирикепоэтов-символистов; 

поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма. 
Межпредметные связи: символизм в русской живописи(В.Э.Борисов-Мусатов, М. А. 

Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют 
символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 
«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз,музыкальность стиха,оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии.  
Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д.Бальмонта.  
А. А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь,улица,фонарь,аптека…», «В ресторане», «Вхожу я втѐмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Скифы» и др.по выбору.Поэма «Двенадцать». Романтический 

образ«влюблѐнной души»в«Стихах о ПрекраснойДаме». Столкновение идеальных верований 

художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи 

поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме 
«Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 
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поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 
«Двенадцати»  

Опорные понятия: лирический цикл,реминисценция. 
 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха;чертыфилософии и 
поэтики В. С. Соловьѐва в лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого.  

Межпредметные связи: лирика А.А.Блока и живопись М.А.Врубеля;А.А.  
Блок и Ю. П. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
 

Для самостоятельного чтения: стихотворения«Девушка пела в церковномхоре…», 
«Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма 
 
и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 
В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубо-футуристов. Вклад Н. А. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ 

века. Взаимовлияние символизма и реализма.  
И. Ф. Анненский. Стихотворения:«Среди миров», «Старая шарманка»,«Смычок и 

струны», «Старые эстонки» и др.по выбору.Поэзия И.Ф.Анненскогокак необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского.  
Опорные понятия: акмеизм,футуризм,новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и«цеховые»отношениямежду 
поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н. С. ГУМИЛЁВ  
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай»,«Шестое 

чувство» и др.по выбору.Герой-маска в ранней поэзии Н.С.Гумилѐва.«Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический колорит 

«лирического эпоса» Н. С. Гумилѐва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта.  
Опорные понятия: неоромантизм в поэзии,лирический герой-маска. 

 
Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С.Гумилѐва; 

полемика Н. С. Гумилѐва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в 

лирике Н. С. Гумилѐва («Заблудившийся трамвай»).  
Межпредметные связи: лирика Н.С.Гумилѐва и живопись П.Гогена;рисункиН. С. 

Гумилѐва.  
Для самостоятельного чтения: стихотворения«Я конквистадор в панцирежелезном…», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».  
А. А. АХМАТОВА 

 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…»,«Сжала 

руки под тѐмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в 
тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачѐн…», «Мужество», «Родная 

земля» и др.по выбору.Поэма «Реквием».  
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслѐзного» памятника в финале поэмы.  
Опорные понятия: лирическая исповедальность,микроцикл. 

 
Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А.Ахматовой; А. А. 

Ахматова и Н. С. Гумилѐв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи А. А. 
Ахматовой об А. С. Пушкине.  
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Межпредметные связи: образ А.А.Ахматовой в живописи(К.С.Петров-Водкин, Ю. П. 

Анненков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. 
Моцарта.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения«Заплаканная осень,каквдова…», «Перед 
весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», 

«Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

М. И. ЦВЕТАЕВА 
 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам,написанным такрано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твоѐ — птица в руке…») и др.по выбору.  

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, еѐ поэтического темперамента. 
Поэзия М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 
самоотдача, максимальное напряжение духовных силкак отличительные черты цветаевской 
лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие еѐ поэзии.  
Опорные понятия: лирический пафос,кольцевой 

повтор,рефрен,дискретность(прерывистость) стиха.  
Внутрипредметные связи: 

особая«цветаевская»фонетика(звукоподражание,фонетическая вариативность слова, 
фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. Цветаевой; посвящение 
поэтам-современникам в цвета-  

евской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И.Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 
 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплѐте», «Бабушке»,«Семь 

холмов — как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы 

«Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик».  
«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в 

спинуреволюции»).Мастерство писателя в выборе приѐмов комического.  
Опорные понятия: сарказм,ирония,политическая сатира. 

Внутрипредметные  связи:  традиции  русской  сатиры  в  новеллистике  А.Т.  
Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т.  
Аверченко. 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.  

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 
(«Апокалипсис нашего времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. 
Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.).  

Литературные группировки,возникшие после Октября1917года(Пролеткульт,«Кузница», 
ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).  

Возникновение «гнѐзд рассеяния» эмигрантской части«расколотой лиры»(отъезд за 

границу И. А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. 
Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.).  

Тема Родины и революции в произведениях писателей«новой волны» («Чапаев»Д. А. 
Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренѐва и др.).  
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Развитие жанра антиутопии в романах Е.И.Замятина«Мы»и 
А.П.Платонова«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 
ценности человеческой «единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов.Стилистическая яркость и сатирическаязаострѐнность 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок».  
Опорные понятия: эмигрантская литература,антиутопия,орнаментальнаяпроза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 
Внутрипредметные связи: образ«нового мира»в творчестве писателей 

разныхнаправлений. 

 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественноеосмысление в 
1920-е годы. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка 

 
и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 
«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос»  
(вступление). Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В.Маяковского.  

Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», еѐ 

образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. 

Новаторство поэта в области художественной формы. Бунтарский пафос поэмы «Облако в 

штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение 

любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.  
Опорные понятия: образная гиперболизация,декламационный стих,поэтические 

неологизмы.  
Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В.Маяковского;библейские мотивы 

в поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящѐнный В. В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и 
др.).  

Межпредметные связи: поэзия В.В.Маяковского и творчество художников-кубистов 

(К. С. Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр.  
Для самостоятельного чтения: стихотворения«Ода революции», «Левыймарш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы 

«Клоп», «Баня».  
С. А. ЕСЕНИН 

 
Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гойты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, 

где жѐлтая крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна 

Снегина».  
Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. 

Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. Соотношение лирического 

и эпического начал в поэме  
«Анна Снегина», еѐ нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема «позднего» С. А. Есенина.  
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение,лиро-эпическая поэма. 
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Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А.Есенина;С.А.Есенин и А.А.Блок; 
творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. 
Есенина. 

Межпредметные связи: С.А.Есенин в музыке(лирические циклы и романсы Г. 

В. Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения«Письмо матери», «Инония»,«Кобыльи 
корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы «Чѐрный человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 
бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини 
стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (симво- 

 

лический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. 
Светлова, А. А. Жарова и др. Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях 
труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, 

«Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» 

А. Г. Малышкина и др.). Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. 

Арбузова. Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и 

полемическая заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». Тема 

коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая 

целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 
Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика 

Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. 
Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения:«Заснула чернь.Зияет площадь аркой…»,«На 

розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» 

и др. Истоки поэтического творчества.Близость к акмеизму.Историческая тема в лирике О. Э. 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 
мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман«Пѐтр Первый».Основные этапы становленияисторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 
противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 
своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота»русскойпоэзии, 
историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ«идеального»героя в литературе разных 

эпох,«петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. 
А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В.Исаковского,М.А.Светлова,А. 
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А.  Жарова  и  др.;  исторические  источники  романа  «Пѐтр  Первый»  (труды  Н.  Г.  
Устрялова, С. М. Соловьѐва и др.).  

М. А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 
 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 
казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как 
общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути 
«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нѐмтрадиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 
Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи,гуманистическая концепцияистории в 
литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в«Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 
Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).  

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском 

повествовании;исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. 

А. Френкеля, М. Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. 
Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. 

Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. В. Урсуляка (2015).  
М. А. БУЛГАКОВ 

 
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.Многослойность 
исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема  

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви 

и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, 
приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа.  
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в образно-  
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 
Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике  
«Мастера и Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех,сатира.  
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А.Булгакова;традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь).  
Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковскихпроизведениях; М. А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе.  
Для самостоятельного чтения: рассказ«Красная корона»,повесть«Собачьесердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных».  
Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,  
«Снег идѐт», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется дойти…», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 
выбору.  

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника 
и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. 

Л. Пастернака.  
Опорные понятия: метафорический ряд,лирико-религиозная проза. 
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Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного 

изпроизведений поэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 
шекспировская темы в лирике поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

Межпредметные связи:  рисунки  Л.О.Пастернака;музыкальные образы  Ф. 

Шопена в лирике Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения«Никого не будет в доме…»,«Про эти 
стихи», «Любить иных — тяжѐлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот 
пятый год».  

А. П. ПЛАТОНОВ 
 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. Оригинальность,самобытность художественного мира А.П. 

Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема детства в прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская многозначность еѐ названия. Роль «ключевых» 

слов-понятий в художественной системе писателя.  
Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая»лексика.  
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П.Платонова и Е.  

И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А.П.Платонова и живопись П.Н.Филонова.  
Для самостоятельного чтения: рассказы«Родина электричества», «Старыймеханик», 

«Фро», повесть «Джан».  
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времѐн войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и 

др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. 

Ошанина, Е. А. Долматовского,  
А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий 
Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца».  
Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. 

Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. 

Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика,документальная проза.  
Внутрипредметные связи: «сквозные»темы прозы и поэзии военных лет.  
Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Фатьянова и др.  
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», 

«В чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т.Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание.Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.  
Опорные понятия: лирико-патриотический пафос,лирический эпос. 

 
Внутрипредметные связи: И.А.Бунин о поэме«Василий Тѐркин»;некрасовские 

традиции в лирике А. Т. Твардовского.  
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в 
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журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания.  
Для самостоятельного чтения: стихотворения«Жестокая память», «Как 

послемартовских метелей…», «Полночь в моѐ городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За 
далью — даль».  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 
 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. 

Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. П. Некрасова. «Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа 

литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 

В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, 

Ю. П. Кузнецова и др. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза 

Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. 

Носова, В. П. Астафьева. «Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. 

Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. 

Повести В. Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-

философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, 

В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. Историческая романистика 1960–1980-х 

годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в 

произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург,  
О. В. Волкова, А. В. Жигулина. Авторская песня как песенный монотеатр 1970– 

 
1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, А. Н. Башлачѐва.  
Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая»лирика, «окопный реализм»,авторская 

песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза».  
Внутрипредметные связи: феномен«оттепели»в литературе разных эпох. 

 
Межпредметные связи: отражение периодов«оттепели»и«застоя»вискусстве. 

В. М. ШУКШИН 
 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность ияркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных 

полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 
психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе.  
Опорные понятия: герой-«чудик»,языковая пародийность. 

 
Внутрипредметные связи: творчество В.М.Шукшина и произведения«деревенской 

прозы» (В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.).  
Межпредметные  связи:  лексический  состав  текста,кинодраматургия  В.М.  

Шукшина (к/ф «Живѐт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка«До третьих петухов»,киноповесть 
«Калина красная».  

Н. М. РУБЦОВ 
 

Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др.  

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца 
и родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике.  

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая»лирика,напевный стих.  
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М.Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М.Рубцова(музыка А.  
Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.).  

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» 

и др. 
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В. П. АСТАФЬЕВ 
 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. П. Астафьева. 
Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. 

Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П. 

Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.  
Опорные понятия: натурфилософская проза,цикл новелл.  
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба»В.П.Астафьева и«Старик и море»Э. 

Хемингуэя.  
Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозеВ. П. 

Астафьева; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский 
стрелок».  

Для самостоятельного чтения: повести«Стародуб», «Перевал»,роман«Прокляты и 
убиты».  

В. Г. РАСПУТИН 
 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни». Эпическое и 
драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как  

составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 
 
проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом 
пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 
 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».  

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения 

фразраспутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матѐрой», «Василий и 
Василиса».  

Для самостоятельного чтения: повести«Деньги для Марии», «Дочь Ивана,мать Ивана», 
«Пожар». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН  
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор». 

 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов 
в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. 
 
Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрѐнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрѐны. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора,тип героя-праведника.  
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А.И.  

Солженицына  и  его  литературных  предшественников  (Ф.  М.  Достоевский,  Н.  С. 

Лесков, И. С. Тургенев и др.).  
Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя.  
Для самостоятельного чтения: рассказ«Захар 
Калита»,цикл«Крохотки».НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ  
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. 

п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. 

Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 

В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др.  
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Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 
«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-

арт», «новая волна» и т. п.). Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как 

воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. О. Пе-  
левина, еѐ «игровой» характер. Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. 

Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. Поэзия и судьба И. А. Бродского. 

Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание 
«громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с 

культурой разных эпох.  
Опорные понятия: постмодернизм,фэнтези,ироническая поэзия,эссеизм. 

 
Внутрипредметные связи: реминисцентность,интертекстуальностьсовременной прозы 

и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой.  
Межпредметные связи: современная литература в контексте«массовой»культуры.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Русская литература  XX века 38 5    

2. Литературный процесс 20-х годов 14 2    

3. Литературный процесс 30-х - начала 24 3    

 40-х годов      

4. Литература периода Великой 4     

 Отечественной войны      

5. Литературный процесс 50-х - 80-х 18 2    

 годов      

6. Новейшая русская проза и поэзия 4     

 Итого 102 12    
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2.2.3. «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 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; 
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 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;  
 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;  
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 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;  
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;  
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 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 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, 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;  
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность.  

Содержание учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ) 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства 

языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 

Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь 

языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Тематическое планирование 

 

Название разделов  

учебного курса 

Количество часов, 

отведённое на 

изучение тем по 

авторской программе 

Количество 

часов для 

контрольных и 

проверочных работ 

Раздел 1. Язык и культура  10  

Раздел 2. Культура речи  14  

Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

10  

Резервные часы 1 

Итого 35 ч. 
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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, 

народно-поэтические 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 

вариантыпроизношения. 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 устнойречи (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 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. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки.Управление:управление предлоговблагодаря, согласно, 
вопреки. Правильное построение словосочетаний по типууправления (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 вариантыприветствия 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.Правилаинформационной 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) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

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     
 

2.2.4. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) 

Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы. М.: Просвещение, 2018  
10 – 11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты выпускников старшей школы,формируемые приизучении 

иностранного языка на базовом уровне:  
 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности;  
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира;  
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 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 
гражданина и патриота своей страны. 

 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне 

в старшей школе проявляются в:  
 развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум;  
 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 
обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
 умениииспользоватьсправочныйматериал(грамматическийи  

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 
средства);  

 умении рационально планировать свой учебный труд;  
 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативнойкомпетентности 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.  
Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких еѐ 

составляющих, как:  
Речевая компетентность 

Говорение Диалогическая 

речь  
 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника.  

Монологическая речь 
 

 рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране/странах изучаемого 
языка, событиях/явлениях;  

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать своѐ отношение, давать оценку; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и  

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); · воспринимать на слух и понимать краткие, 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, 

рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию.  
Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 
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Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

 писать личное письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия 

(в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времѐн; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

 знать 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 распространѐнная оценочная лексика), принятая в странах 
изучаемого языка; 

 знать реалии страны/стран изучаемого языка; 
 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 
 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях  

и их вкладе в мировую культуру); 
 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность:уметь выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен и т. д. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю)  

Предметное содержание речи 
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1) Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 
профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль  

в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 
2) Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3) Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи. 
4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5) Природа и экология. Научно-технический прогресс.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — 12—14 

фраз. Продолжительность монолога — 2— 2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты.  
Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 
одноязычного (толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся.  
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного 
перевода).  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  
 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.);  
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии  

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма — 100— 140 слов, 
включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  
Языковые знания и навыки  
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком.  
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения 

с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwho, what,which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however,whenever. 

Условныепредложенияреального(Conditional I)инереального{Conditional II,Conditional 
III) характера. 

Предложениясконструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or,neither ... nor; It 
takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 
doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-
Past.Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive;Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 
Perfect Passive.  

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/haveto, shall, 
should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 
без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. Фразовые 
глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени  

обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения.  
Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные  и  наречия,  в том  числе  наречия,  выражающие  количество:  
many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные.  
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 
например наречия: firstly, finally, at last, in the end,however и т.д. 

Социокультурные знания и умения 
 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 
своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 
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объѐма за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 
межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 
 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  
Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 

(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследовании, согласование плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 
использовать выборочный перевод. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Крепкие узы 13 1    

2. Жизнь и деньги 14 1    

3. Школа и будущая профессия 11 1    

4. Земля в опасности 12 1    

5. Праздники и отдых 15 1    

6. Еда и здоровье 15 1    

7. Развлечения 13 1    
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8. Научно-технический прогресс 12 1    

 Итого 105 8    

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

 11 класс (102 часа, 3 часа в неделю)     
 

1) Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 
профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности в современном мире.  

2) Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Здоровый образ жизни.  

3) Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи.  
4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.  
5) Природа и экология. Научно-технический прогресс.  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 
которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога расспроса, диалога – 

побуждения к действию, диалога – обмена  
мнениями. Объѐм диалога – 6 –7 реплик со стороны каждого учащегося.  
Продолжительность диалога – 2 – 3 минуты. 

Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания – 12 – 14 фраз. 

Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты.  
Аудирование 

 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минуты.  
Чтение 

 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 
одноязычного (толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 
догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного 
перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма – 100– 140 слов, 

включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2 – 9 или в 5 – 9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 
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Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 
словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 
форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 
которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 
начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what,which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however,whenever. 
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional 

II,Conditional III)характера.  
Предложениясконструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or,neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. 

Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive;Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/haveto, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 

без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. Фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения.Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные  и  наречия,  в  том  числе  наречия,  выражающие  количество: 

many/much, few/a few, little/a little.  
Количественные и порядковые числительные. 

 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности, например, наречия: firstly, finally, at last, in the end,however и т.д.  

Социокультурные знания и умения 
 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 
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люди). Увеличение их объѐма за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, в 
том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 
 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  
Метапредметные и специальные учебные умения 

 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 

(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать  
в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 
семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. 

Взаимоотношения. (Семья, общение 

в семье) 12 1  

  

 

2. Если есть желание, то найдется 12 1   

 возможность. (Межличностные     

 отношения с друзьями. ЗОЖ)     

3. Ответственность. (Повседневная 11 1   

 жизнь. Преступления и наказания.     
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 Права и обязанности)     

4. Опасность. (Досуг молодежи. 12 1   

 Здоровье и забота о нем)     

5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 13 1   

 Условия проживания в городе.     

 Проблемы современного города)     

6. Общение. (СМИ) 14 1   

7. И наступит день.(Планы на будущее) 11 1   

8. Путешествия. (Путешествия по 17 1   

 своей стране и за рубежом. Осмотр     

 достопримечательностей)     

 Итого 102 8   

 

2.2.5. «История» (базовый уровень) 

Примерная рабочая программа к учебнику А.Н.Cахарова, Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова «История.С древнейших времѐн до конца XIXвека: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровни в 2 ч. 

Часть 1» «История. Конец XIXвека – начало XXI века. Часть 2» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровень. - М.: «Русское 

слово», 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности,уважительного 
отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлоеи настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося какактивного 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 мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
такжеразличных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитанияв соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеаламигражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничатьдля их достижения; 
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 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию,на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональнойи общественной деятельности  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 
  способность  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной 

цели; 
 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью.  

 умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 
осуществлять развѐрнутый информационный поиски ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

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

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
 умение 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;  

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

  умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД:  
 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);·умение координировать 
и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

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

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Предметные:  
В результате освоения курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки;  
 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 
 формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  
 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  
 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  
 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 
 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль 

в мировом сообществе;  
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 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
  различать в исторической информации факты и мнения,историческиеописания и 

исторические объяснения;  
 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  
 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 
 определять место и время создания исторических документов; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;  
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и мировой истории; 
 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  
 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  
 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции поотношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 
действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ Тема 

1. Этапы развития исторического знания  
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической 
науки в ХХ в.  

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 
историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 
 

Тема 2. Основы исторической науки  
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление  
и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 

цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 
Проблемы периодизации Новейшей истории.  

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время, 
Новейшая история.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, 
М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган.  

Тема 3. Россия во всемирной истории Природно-климатическая специфика России. 
Цивилизационные особенности  
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России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 
истории.  

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 
поликонфессиональность.  

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ Тема 

4. У истоков рода человеческого.  
Теории происхождения человека. Этапы становления человека.  
Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. 

Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Развитие ремѐсел и зарождение торговли. Переход от матриархата 

к патриархату. Переход к энеолиту. Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит, раса, фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя.  
Основные персоналии: Ч. Дарвин  
Тема 5. Государства Древнего Востока  
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 
Особенности развития древних государств. Истокислабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.  
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.  
Тема 6. Культура стран Древнего Востока  
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 

зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.  
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  
Тема 7. Цивилизация Древней Греции  
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ завоевание. 

Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 

Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские 

войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.  
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

 
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.  
Тема 8. Древнеримская цивилизация  
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи.  
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г.  
Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 
 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации Дохристианские 
верования античности. Зарождение иудеохристианской  

духовной традиции, еѐ мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.  

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 
амфитеатр.  

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 
Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.  

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА Тема 
10. Европа в эпоху раннего Средневековья 
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Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 
крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы 
 
и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской 
империи германской нации. Раскол христианства. 
 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 
вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 
Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 
 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение 
шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 
 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 
джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-
Рашид. 
 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 
 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в 
эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи 
славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. 
Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 
Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 
странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. 
Традиционные верования восточных славян. 
 

Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-огневое 
земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 
 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 
 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 
Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской 
империей, кочевниками европейских степей. 
 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, 
полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 
 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 
древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. 
Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 
 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 
лествичная система престолонаследия. 
 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав 
Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 
 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 
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Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 
торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 
 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, 
дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 
 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 
Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий 

Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, 

ряд. 

 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. 

 

Зарождение русской цивилизации Особенности культурного развития Руси. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие 

летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, 

фреска, мозаика, былины. 

 

Тема 18. Католический мир на подъѐме 

 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые 

походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, 

уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. 

 

Падение Византии. Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение 

Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. Тема 20. 

Монгольское нашествие на Русь 

 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. 
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Политика Александра Невского. Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и 

Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и 

культурный подъѐм Руси в конце XIII — начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в 

возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 

(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характервосстаний и их итоги. Подъѐм 

национального самосознания в ходе Столетней войны.Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе.  

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 
Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, 
Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века Религиозная 
культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 
культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 

Средневековья 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 
секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон,У. Оккам, 

И.Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 
Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 
Средневековья.  

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шѐлковый путь. 
 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы  
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за 
первенство Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 

Ивановиче.  
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, 

Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, Иван II Красный, 
митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.  

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы.  
По пути Дмитрия Донского. Русь накануне Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша 

на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. 

Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Основные термины и понятия: 

Золотая Орда, темник.  
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит 

Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.  
Тема 27. Междоусобная война на Руси  
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Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 
дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 
Тѐмного.  

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий 
II Тѐмный, Дмитрий Шемяка.  

Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII в.)  
Тема 28. На заре новой эпохи  
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 
политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 
революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 
Магеллан 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 
Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и 

Франции: общее и особенное  
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

 
секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, 
абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны.  

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. 
Лютер, Т. Мюнцер,Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII,Франциск I, 

Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.  
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция  
в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции  
в Англии.Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.  

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация.  
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, КристианIV, А. Валленштейн, Густав II 

Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.  
Тема 31. Образование Русского централизованного государства  
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на 

международную арену. Формирование многонационального государства.  
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 

поместье, Судебник 1497 г., пожилое.  
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. Тема 

32. Правление Ивана IV Грозного  
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и 

значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича.  
Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 
опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.  
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Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. 

Годунов. 

 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлѐвского ансамбля в Москве Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество 

Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

Основные  персоналии:  И.  Фѐдоров,  А.  Фиораванти,  А.  и  М.  Фрязины,  П.А. 

Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный. 

 

Тема 34. Смутное время на Руси 

 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 

Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 

русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин 

и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. Романов. 

 

Тема 35. Россия при первых Романовых 
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона 

и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение 

Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, 

итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, 

раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 

барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнѐв, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В. Атласов. 

 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-

турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание 
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стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти 

Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 
Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван Алексеевичи, 

В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного 

времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. 

Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная 

живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоѐв 

населения России. 
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское 

барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев,К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 
 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия  
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.  
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, 

тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 
 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм  
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещѐнного абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и Пруссии.  
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещѐнный абсолютизм, веротерпимость.  
Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро,Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж.  

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.  
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.  
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. Основные термины и понятия: 

военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство.  
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.  
Тема 42. Россия при Петре I  
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке.  
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 
меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.  

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 

смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.  
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Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 
секуляризация.  

Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П.  
Бестужев-Рюмин, Пѐтр III. 
 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России  
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачѐва: 

причины, состав участников, итоги 

Основные термины и понятия: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—

1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II,Н.И. Новиков, А.Н. Радищев  

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.  
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 
Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 
 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в.  
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — 

первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. 

Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и 

скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий 

в XVIII в.  
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.  
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. 
Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов,И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.  

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В. 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке  
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 

независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г.  
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Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 
Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, 
Верховный суд.  

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 
 

Тема 49. Великая французская революция и еѐ последствия для Европы Кризис 
абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав  

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 
революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального 

конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. 

Термидорианская диктатура и Директория.  
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.  
Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.  
Тема 50. Европа и наполеоновские войны  
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса 
империи.  

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.  
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.  
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. Проекты 

реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики 
Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход 

русской армии. Венский конгресс и его итоги.  
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система.  
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский,  Наполеон  Бонапарт,  М.И.  Кутузов,  Ш.  Талейран,  Людовик  VIII,  А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. 

Тайные общества Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и 

Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьѐв, С.И. Муравьѐв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г.во Франции: причины, ход, 

результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 

социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 

движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, 

локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. 
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Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, 

итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М.Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. 

Шерман. 

 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» войны в 

Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 

модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

 

Тема 57. Россия при Николае I. 
Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и 

реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный 

вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. Тема 

58. Воссоединение Италии и объединение Германии 
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 

1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

 

Основные темины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, Тема 59. 

Россия в эпоху реформ Александра II 
Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 гг.Присоединение Средней Азии. 

«Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, 
присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 
пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.  
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине 

XIX в.  
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения.  
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.  
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т.Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. 

Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.  
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в.  
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 

течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и 
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воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизм аи формирование социал-демократии.  
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в 

народ, анархизм, марксизм.  
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 

XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические 

мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, 

И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бомарше, Дж. 

Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. 

Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, 

Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, 

А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные 

стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 

скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества ипроизведения. Театр и 

драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 
Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, «Могучая кучка». 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров ,К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. 

Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, 

К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, 

Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, 

Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Раздел I. Пути и методы познания 3     

 истории      

2. Раздел II. От первобытной эпохи к 7     

 цивилизации      
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3. Раздел III. Русь, Европа и Азия в 19     

 Средние века      

4. Раздел IV. Россия и мир на рубеже 12     

 Нового времени (конец XV–XVII в.)      

5. Раздел V. Россия и мир в эпоху 10     

 зарождения индустриальной      

 цивилизации      

6. Раздел VI .Россия и мир в конце 19     

 XVIII — XIX в.      

 Итого 70     

Содержание учебного предмета 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  
Раздел I. Россия и мир в начале XX в. 

 
Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития  
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 
средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству.  
Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. 

Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство 

и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, 

социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX — 

начале ХХ в.Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 
Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 
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октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружѐнное 

восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, 

А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 

октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания 

в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, 

черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 
Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература 
Серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи. 
Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. Нестеров, 

А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилѐв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. 

Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ 

в. 
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  
Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой 

экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта.  
Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

 
Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и 
его последствия. Антиколониальные движения в государствах  
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Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 
Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911— 1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки.  
Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  
Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  
Тема 10. Первая мировая война  
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 
мировой войны.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 
Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В.  
Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 
 

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами Тема 

11. Февральская революция в России 1917 г.  
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис.Большевики и революция. Июньский 

и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской 

войны. 

 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. 

Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителейбывших привилегированных 

сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих 

сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель 

— ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразвѐрстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. 

Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будѐнный, К.Е. 

Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 
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Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелѐными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики 

военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции — 
судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 
Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии 
вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свѐртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчѐт, 
партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 
Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.  

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.  
«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 
 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. 

Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, 

К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. 

Луначарский, С.Т. Конѐнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. 

Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. 

Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весѐлый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, 

А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  
Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ  

принципы — провозглашѐнные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930- х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.  
Основные  термины  и  понятия:  коллективизация,  колхоз,  раскулачивание,  

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 
пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 
Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королѐв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР  
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Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 
победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинскийтезис о неизбежности 
обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов 
Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция СССР 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 
1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 
Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. 
Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное 

строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на 

развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 
 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, 

А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, 

В.А. Фаворский, Н.М. Чернышѐв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. 

Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. 

Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, 

О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.  
Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны  
США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический 

кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран 

Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и 

Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  
Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, расизм, 

национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А.  
Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску. 
 

Тема 21. Ослабление колониальных империй  
Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и еѐ итоги. Подъѐм антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и 

гражданская война в Китае.  
Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  
Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.  
Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 
Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и еѐ противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 
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Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, 

футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). 

Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, 

Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. 

Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. 

Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, 

Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. 

Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 

Тема 24. От европейской к мировой войне 
Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в составСССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». 

Подготовка к нападению Германии на СССР. 

 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». Основные 

персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. Тема 25. 

Начальный период Великой Отечественной войны 

 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и еѐ причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 

Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» Движение 
Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 
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Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 
Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де 
Голль.  

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и еѐ значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей.  
Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

 
Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерѐменко, М.Е. Катуков, 

П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, 

Л.О. Утѐсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. 

Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).  
Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны  
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобождѐнных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха.  
Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции.  
Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. 
Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена 
Победы и итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 
демократизация, Международный трибунал, Организация Объединѐнных Наций, Совет 

Безопасности.  
Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерѐменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.  
Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина Постепенный 
переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новыхусловиях 
мобилизационных, военных методов, основанных на жѐсткой централизации управления 
и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 
международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 
развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 
реформа 1947 г. Итоги четвѐртой пятилетки (1946– 1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные  персоналии:  И.В.  Сталин,  А.А.  Жданов,  Н.А.  Вознесенский,  

В.С.Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 
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Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 
внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущѐв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые 
тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съездаКПСС. Борьба за власть в 
конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 
1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинныхзалежных земель, реализация 
жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. 
Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 
1964 г. Отставка Н.С. Хрущѐва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 
Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущѐв, Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова, С.П. Королѐв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг.  
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны».  
СССР на международной спортивной арене.  

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. Основные персоналии: 

А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. 

Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. 

Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. 

Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. 

Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. 

Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семѐнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, 

И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. 

Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.  
 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. ПрограммыДж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. 

Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, 

социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные  персоналии:  К.  Эттли,  Г.  Трумэн,  Дж.  Кеннеди,  Л.  Джонсон,  Л. 

Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество 

СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно- 

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». 

«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное 

соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 
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Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической взаимопомощи, 

НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущѐв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

 

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 
Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. 
Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 
неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  
Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. 
Неконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.  
Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.  
Тема 42. СССР: от реформ — к застою  
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.  
Основные термины и понятия: хозрасчѐт, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные  персоналии:  Л.И.  Брежнев,  А.Н.  Косыгин,  А.Д.  Синявский,  Ю.М.  
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Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 
 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки  
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачѐва. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины еѐ провала. Кампания борьбы с 

пьянством, еѐ итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ последствия. 

Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) 

трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления 

кризиса.  
Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приѐмка, 

теневая экономика, кооператив.  
Основные  персоналии:  Ю.В.  Андропов,  К.У.  Черненко,  М.С.  Горбачѐв,  Н.И. 

Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов.  
Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 

г. Консолидация сил, оппозиционныхкурсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности 

Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации. 
Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 
многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжѐнности в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ.  
Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

 
Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.  
Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  
Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 

официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения 
советского спорта.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 
концептуализм, соц-арт.  

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н. 

Фѐдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. 

Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, 

Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, 

Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, 

М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. 

Пугачѐва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. 

Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, 
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Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. 

Каспаров.  
Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития  
Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-

политической жизни страны. Политикав области образования, технологического развития, 

внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, 

Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Китай на пути реформ.  
Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 
 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 
Америки в 1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: еѐ достижения (отмена кастовой 
системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зелѐная 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). 

Внешняя политика Индии. Участие в Движениинеприсоединения. Исламский мир: 
национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм 
и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятолла 
Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холоднойвойны» 

СССР и США: итоги соперничества. 

Разрядка международной напряжѐнности. Причины срыва разрядки и обострение 

противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и 
завершение «холодной войны».  

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачѐв. 
 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 
 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и еѐ последствия.  

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 
государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 
 
глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность.  

Тема 51. Интеграция развитых стран и еѐ итоги  
Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО.  
Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  
Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический 
кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. 

Итоги парламентских выборов 1993 г.  
Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

 
Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов.  
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Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х 

гг.  
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта 

в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической 

арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Углубление политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные  персоналии:  Б.Н.  Ельцин,  В.С.  Черномырдин,  Д.M..  Дудаев,  С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия 

на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по 

укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых 

ведомств и реформа вооружѐнных сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильѐ 

— гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007— 2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших 

в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. Вестернизация молодѐжной культуры. Рост интереса к отечественному 

культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 

культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, 

новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, 

Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. 

Плетнѐв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнѐва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, 

А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. 

Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. 

Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 
Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. 

Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии.Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружѐнные 

конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия. 
Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные революции 
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Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В.Коштуница,

 А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович,

 В.Н.,Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 
Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980– 1990-е 

гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 
Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский 

союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 
Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 
Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 
Международное положение Российской Федерации после распада СССР.  

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнѐрских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семѐрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки политического 

давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и 

Россия. Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений России 

и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка.  
Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмѐрка», терроризм.  
Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. 

Иванов, С.В. Лавров.  
Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX 

в.  
Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 
постмодернизму. Контркультура и культура молодѐжного бунта. Подъѐм национальных 

культур.  
Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция, 
концептуализм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж.Бодрияр, папа 

Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. 

Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро.  

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Военная 
и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 
предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов 
планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных 
проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 
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Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Россия и мир в начале XX в. 12     

2. Россия и мир между двумя 14     

 мировыми войнами      

3. Человечество во Второй мировой 7     

 войне      

4. Мировое развитие в первые 9     

 послевоенные десятилетия      

5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 12     

6. Россия и мир на современном этапе 13     

 развития      

7. Обобщающее повторение 1     

 Итого 68     

 

2.2.6. «География» (базовый уровень) 
 

Программа к УМК «География. 10-11 кл. Базовый уровень» А.П. Кузнецова, Э.В. 

Ким В сборнике - География. 10-11 классы: рабочие программы: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.-М.: Дрофа, 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

 мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, а также 

осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

познавательным отношением к непрерывному образованию, как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 
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 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и 

выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и 

структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 пользоваться навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять  информацию  в  различных  формах  (письменной  и  устной)  и 

видах; 

 работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) — научно-популярными, публицистическими, художественными: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами;составлять рецензии, аннотации; 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные: 

 приводить примеры современных географических исследований и давать оценку их 

значения; 

 доказывать фактами взаимосвязь географических наук; 

 приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов из разных курсов школьной 

географии, объяснять их особенности и различия; 

 давать оценку различным источникам географических знаний; называть типично 

географические методы исследований; 

 объяснять значение основных понятий и представлений темы «Природа и человек в 

современном мире»; 

 на конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений 

человека и природы; 

 делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды; 

 приводить примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия 

человека и окружающей среды; 
 обосновывать необходимость рационального природо - пользования; приводить 

примеры различных методов рационального природопользования; сравнивать характер 
природопользования в разных странах;  

 объяснять  значение  основных  понятий  и  представлений  темы  «Население 

 мира»; 

 
 приводить примеры влияния различных природных и социально-экономических 

факторов на численность, воспроизводство, расселение и размещение населения;  
 приводить аргументированные доказательства влияния этнического или религиозного 

состава населения на особенности социально-экономической жизни страны;  
 сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения;  
 использовать данные тематических карт как источник аргументов в пользу того или 

иного суждения; 
 давать характеристики на основании картографических данных;  
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 читать и анализировать тематические карты: показывать на карте и объяснять 
географию явлений и процессов, выявлять причинно-следственные связи на основе 
сопоставления карт, делать аналитические выводы;  

 объяснять значение основных понятий и представлений темы «География мирового 
хозяйства»; 

 давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства; 

 приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства;  
 приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в мировом 

хозяйстве; 
 показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на размещение 

хозяйства; 
 приводить примеры типов промышленных и сельскохо-зяйственных районов в 

мире; 
 приводить примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства в 

странах и регионах мира; 
 приводить примеры различных показателей для характеристики экономической мощи 

любого государства; 
 давать характеристику состояния экономики страны с использованием различных 

источников информации; 
 давать сравнительную характеристику двух или более стран; 
 выявлять причинно-следственные связи: между особенностями современного мирового 

хозяйства и глобализацией как главной движущей силой его развития, особенностями 
пространственного рисунка размещения хозяйства и факторами, его определяющими; 

 приводить примеры участия стран в МЭО, перечислять формы МЭО и объяснять их 
взаимную связь и изменения во времени, приводить примеры взаимосвязей между 
масштабами и степенью участия в МЭО в зависимости от уровня экономического 
развития, конкурентоспособности и степени открытости экономики страны; 

 объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие конкурентоспособность 
страны; 

 показывать на конкретных примерах изменение структуры внешней торговли во 
времени; 

 приводить примеры мировых финансовых центров и их значения в МЭО, географию их 
размещения; 

 называть международные финансовые организации, аргументируя их появление и 
назначение; 

 отбирать финансовые характеристики для определения уровняэкономического 
развития страны; 

 доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства; 
 объяснять и аргументировать разницу между НТП и НТР и их влияние на структуру 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта, территориальную структуру 
мирового хозяйства; 

 
 называть основные параметры, определяющие место любой страны в мире; 
 доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного 

мира; 
 аргументировать влияние информационной революции на развитие и размещение 

производства; 
 обосновывать место России в мировом хозяйстве; 
 объяснять значение основных понятий и представлений темы «Географический облик 

регионов и стран мира»; 
 отбирать критерии районирования и предлагать свои варианты районирования; 
 составлять  комплексные,  сравнительные  характеристики  регионов  и  стран 
 мира; 
 отбирать и представлять специфические особенности региона, субрегиона, страны; 
 четко определять признаки государства и страны, приводить примеры; 

 находить и показывать на карте основные географические объекты; 
 приводить аргументы в пользу утверждения «политическая карта — политический 

портрет мира»; 
 объяснять значение основных понятий и представлений темы «Зарубежная Европа»; 
 отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию; 
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 читать и анализировать тематические и комплексные карты; 
 аргументированно доказывать изменения в структуре и географии хозяйства Европы 

под влиянием интеграционных процессов; 
 находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

зарубежной Европы, определяющие ее географический образ и географический образ 
субрегионов Северной, Средней, Южной и Восточной Европы; 

 называть географические особенности стран и субрегионов Европы и объяснять 
закономерности их формирования и развития; 

 составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 
регионов Европы; 

 сравнивать и анализировать исторические, статистические и картографические 
данные для определения специфики развития стран; 

 выявлять причинно-следственные связи, определяющие специфику социально-
экономического развития различных стран Европы.  

Содержание учебного предмета  
10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел I. Географическая картина мира 
 

Введение. География как наука. Методы географических исследований. Источники 

географической информации.Уникальная роль географии в системенаук: формирование 

образа конкретной территории. Основная цель современной географии – обоснование путей 

рациональной организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и 

общества на конкретной территории. История развития географической науки; основные 

этапы. Структура современной географии; физико-географические и общественные 

географические науки, картография. Элементы научных знаний: учения, теории, законы, 

концепции, гипотезы, понятия и термины. Источники географической информации: 

экспедиционные наблюдения, исторические документы, статистика, средства массовой 

информации (периодические издания, радио, телевидение, Интернет), учебные материалы 

(учебники, атласы, справочники и пр.). Методы географических исследований: 

описательный,сравнительный, картографический, статистический, моделирования, 

геоинформационный. 

Тема 1. Природа и человек в современном мире 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

Классификация природных ресурсов по характеру их использования:дляпромышленности, 

сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). Понятие 

 природно-ресурсном потенциале. Географическое пространство, его основные виды (суша, 

мировой океан, воздушное пространство) и особенности (величина, географическое 

положение, природное многообразие, экологическое состояние). Территория как главный 

ресурс для экономического развития. Основные направления использования территории: для 

проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера 

геополитических интересов различных 

 

стран. Понятие об эффективной территории. Особенности пространства Мирового океана; его 

природная специфика, политическое и экономическое значение. Понятие 

 ресурсообеспеченности территорий и стран мира. География природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Взаимодействие общества и природной среды.Влияние природной среды 

наантропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность 

(в т. ч. и на специализацию хозяйства). История взаимоотношений природы и человека. 

Постоянное расширение масштабов вторжения человека природу. Формирование ноосферы. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере. География природных ресурсов Земли. 

География природопользования.Развитие человечества как историявзаимоотношений 

человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Типология стран по особенностям природопользования. Отрицательные 

последствия нерационального природопользования; истощение многих видов природных 
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ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального природопользования: 

экономические, технологические, санитарно- гигиенические. 

Тема 2. Население мира 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира. 

Динамика численности населения мира в ХХ–XXIвв.Типы воспроизводстванаселения: 

традиционный, переходный и современный. Особенности естественного движения населения 

в странах трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его 

социально – экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды 

(ограничительная, стимулирующая). Возрастная структура населения различных регионов 

мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение населения – в 

возрастной структуре мирового населения. Продолжительность предстоящей жизни 

населения, и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового населения: 

преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в большинстве 

стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового населения. Географическая историярасселения 

человека по планете. Основные особенности современного размещения населения. Плотность 

населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения 

населения: городской, сельский, кочевой; их мировая география. Понятие об урбанизации, ее 

основные этапы (формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация), и их специфика. 

Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. 

Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество – мозаика рас и народов.Расовый состав населения мира и 

егорегиональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в 

современном мире: объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав 

населения мира; одно – дву- и многонациональные страны. Классификация народов мира по 

языковому принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий.Религия,ее географические 

виды(мировые,этнические, традиционные религии). Очаги возникновения и современная 

география распространения основных религий. География паломничества к святым местам. 

Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые сооружения как элемент 

культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как 

основныекритерии, определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни 

населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу населения. 

Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов 

населения. Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая и 

социальная. Индекс человеческого развития (ИЧР) как показатель качества жизни населения. 

Тема 3. География мирового хозяйства 

Особенности развития современного всемирного хозяйства.Понятие овсемирном 

(мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования всемирного 

хозяйства: глобализация, интернационализация, научно – техническая революция (НТР), 

социализация. Научно – технический прогресс и НТР. Научно – технический потенциал и его 

составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, 

политической и социальной сферах жизни современного общества. Всемирное хозяйство в 

эпоху глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической 

интеграции.Географические аспекты экономической интеграции и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в 

современном всемирном хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства.Понятия о факторах размещенияпроизводства. 

Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика: территория, природно – 

ресурсный потенциал, экономико–географическое положение, трудовые ресурсы, 

потребитель, транспорт и связь, научно – технический потенциал. Изменение роли факторов в 

процессе исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: 
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старопромышленные, новые промышленные районы, районы концентрации новейших 

производств. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике.Страны мира во всемирном хозяйстве.Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, 

темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны – лидеры по размерам ВВП. 

Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, 

промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 

произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на 

рубежеXXI вв.; их социально – экономическая обусловленность. Основные показатели, 

характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП надушу населения, 

производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства.Страны–лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом сельском 

хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового растениеводства; 

ведущая роль зерновых и технических культур (главные культуры). География мирового 

животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. 

Уровень развития сельского хозяйства и его показатели (производительность труда, 

производство продукции в расчете на душу населения и единицу сельскохозяйственных 

угодий, уровень механизации и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и 

др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающаяпромышленность во 

всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива 

металлических руд. Изменения в структуре производства и географии мировой топливной 

промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны – лидеры в 

добыче полезных ископаемых; «главные горнодобывающие державы». Актуальные проблемы 

развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное 

использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира.Роль обрабатывающейпромышленности во 

всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; 

ведущая роль стран Азии, страны – лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре 
обрабатывающей промышленности; ведущая рольмашиностроения и химической 

промышленности. Структура мирового машиностроения; особое значение автомобильной 

промышленности (ее современная география). 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства.Место непроизводственнойсферы во 
всемирном хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и 

связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география.  

Мировая транспортная система. Транспортная система мира;ее география;влияние 

НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы 

конфигурации транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития 

транспорта е его показатели. 

Современная информационная экономика.Развитие информационнойэкономики и 
информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география 

информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно – 

производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая 

специфика. 

Современные мирохозяйственные связи.Международное географическоеразделение 

труда (МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). Труды 

Н.Н. Баранского. Международная специализация производства и ее виды: межотраслевая, 

предметная, технологическая и подетальная. Подетальная специализация и международное 

кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран – 

лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень 

«открытости» их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; 

факторы ее определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и 
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кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами 

(финансовые отношения, торговля научно – техническими знаниями, международный туризм, 

международный рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами.Динамичное развитие внешней торговли 

каксвидетельство дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в 

структуре внешней торговли – постоянное увеличение доли готовой промышленной 

продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; 

ведущая роль Европы и Азии и стран – лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые 

потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; 

факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения.Международные финансовыеотношения 

(МФО) как совокупность трех мировых рынков – валютного, кредитного и инвестиционного. 

Понятие о валюте; виды валют (национальная, иностранная, коллективная, резервная). 

Главная коллективная валюта – евро и география ее распространения. Доллар США и евро – 

основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы 

и золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. Роль 

международных кредитов в развитии экономики; государственное и частное кредитование. 

Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и возможности ликвидации. 

Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и 

специфика их деятельности («налоговые гавани» и оффшоры). 

Международный туризм.Экономическая роль международного туризма.Классификация 

видов туризма – приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, 

религиозный паломнический и др.; их география. Основные туристические потоки – 

внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и страны лидеры международного 

туризма; ведущая роль Европы, европейских стран (Франции, Испании и Италии), а также 

США и Китая. 

Раздел II. Многоликая планета 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира  
Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическомрегионе и 

субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; их географическое 
наследие и географическая специфика. Географическое наследие как элементы культуры и 

цивилизации, оказавшие большое влияние на современные географические особенности 

региона. Географическая специфика региона как историко-географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения  

 хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место регионов в современном 

мире. Политическая карта как «политический портрет мира»; ее особенности. Государства и 

страны на политической карте. Особенности территории стран – географическое положение, 

величина, конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы правления 

(республики и монархии) и территориально – государственное устройство (унитарные страны 

и федерации). Специфика государственного устройства некоторых стран мира – абсолютные и 

теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте 

мира. 

 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике.Составляющиегеополитики: 

определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических 

интересов страны – экономические, политические, военные, культурологические и др. 

Геополитическое положение стран мира и его составляющие – экономическая и военная 

мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. 

Политическая география как ветвь географической науки. 

Тема 5. Зарубежная Европа 
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Зарубежная  Европа  в  современном  мире.  Место  Зарубежной  Европы: 

небольшая территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный 

потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. 
Политическая карта и изменения на ней во второй половине ХХ в. Высокая степень 

заселенности территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелаяурбанизация; 
крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава 

населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. 

Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе международных 
экономических отношений. Европа – зона самых активных интеграционных процессов. 

Влияние интеграции на географию хозяйства региона. Историко- географические особенности 
формирования европейского экономического пространства. Особенности географического 

(пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень освоенности 
территории, единое экономическое пространство. Основные этапы формирования 

европейского экономического пространства: начало нашей эры, периоды раннего и развитого 
феодализма, эпоха позднего феодализма и Великих географических открытий, ХIII – XIX вв., 

первая и вторая половина ХХ в. Современный пространственный рисунок европейского 
хозяйства; главное экономическое ядро, основные экономические ареалы, экономическая ось. 

Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная среда в 

жизни человека. Природные,политические и социально–экономическиеразличия внутри 

Зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика. Северная Европа: 
приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая численность 

населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и 

пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли международной 

специализации хозяйства.Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и 

развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды 
хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-металлургическое производство. Развитие 

рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. 

Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная 

специализация страны; значительное повышение уровня жизни населения. Особенности 
размещения населения и хозяйства страны: особая роль прибрежных районов и столичной 

агломерации.  
Средняя Европа. Германия – «экономический локомотив Европы».Географический 

облик Средней Европы: значительная численность населения, массовая иммиграция; крупный 

экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных 

производств; экологические проблемы. Историко-географические и социальные факторы 

превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая раздробленность 

Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине 

ХХ в. Географическое положение Германии в Европе: «ключевое» центральное положение, 

высокая степень соседства (большое количество стран – соседей). Ограниченный природно- 

ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения и 

массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль 

немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития 

хозяйства страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок 

немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно – 

городских агломераций. 

Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географическогоположения и 

природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население 

Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. Особая 

роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 

национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные масштабы и 

высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации 

– агро-промышленный и военно- промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны и 
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их географический облик – Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго – Западный и 

Средиземноморский. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности.Великобритания 

как одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко– географические 
особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). 
Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. 
Британия – страна традиций; политические традиции, традиционный образ жизни британцев. 
Внутренние географические различия. Географический облик районов страны: Юго – 
Восток, Юго – Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках.Географический облик ЮжнойЕвропы: 

приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; отрасли 

международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, легкая 

промышленность и современные производства). Италия на мировых рынках. Факторы 

формирования специализации хозяйства. Приморское положение в Средиземноморском 

бассейне. Благоприятные агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные 

трудовые ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй 

половине ХХ в. – от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и 

углубление международной специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на 

международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в 

хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы.ВосточнаяЕвропа: 

значительный ресурсный потенциал; коренные социально – экономические преобразования, 

смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное 

положение Венгрии на европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими 

народами и создание венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 

этно – конфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение 

страны: продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и 

Шенгенском соглашении.Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и 

международная специализация; развитие международного туризма (в т.ч. «транзитного»). 

Влияние географического положения на формирование пространственного рисунка 

размещения населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие Будапешта; его 

доминирующая роль в жизни страны. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем)  контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Раздел  I.  Географическая  картина 24   6  

 мира        

2. Введение   1    

3. Тема   1.   Природа   и   человек   в 3   1 

 современном мире      

4. Тема 2. Население мира  6   3 
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5. Тема 3. География мирового 14   2 

 хозяйства       

6. Раздел II. Многоликая Европа 10   4 

7. Тема 4. Географический   облик 2   1 

 регионов и стран мира      

8. Тема 5. Зарубежная Европа  8   3 

9. Резерв    1    

 Итого    35   10 

 

Содержание учебного предмета 
 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

 

Географическое наследие Азии. 

Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. Культурные миры 

зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие 

и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и 

террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство. Природно-

ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. Природно-

ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, 

большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь 

нескольких стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, имеющие мировое значение: 

топливо (нефть, природный газ, уголь), руды металлов (олово, вольфрам). Прочие виды 

ресурсов: графит, сурьма. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля 

обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. 

Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное 

количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных 

ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах 

нескольких ареалов и стран. 

 

«Азиатский тип» населения. 

Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная численность, резкие 

контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, пестрый 

состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масштабам 

миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост населения. Высокая 

степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах (долины больших рек и 

крупные равнины). Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами. 

Азия — «мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число сельских 

жителей; живучесть сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-

гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности размещения 

крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; однонациональные страны 

Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. 

 

Специфика положения зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным 

ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим 
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объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: сочетание традиционного и  

самого современного производства. Невысокий в целом уровень развития экономики; 

сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства стран; их незрелая 

территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития 

отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе 

международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на 

рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская 

(восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — экспортеров нефти. 

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое 

развитие. 

Географические  субрегионы  зарубежной  Азии  и  факторы  их  формирования: 

географическое положение, природно-ресурсный потенциал, особенности исторического 

развития, социокультурные особенности, стратегия экономического развития. Юго-Западная 

Азия: узловое географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, 

острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры нефти. Турция как 

новая индустриальная страна. Узловое географическое положение Турции. Территория страны 

как сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и 

влияние географического положения. Индустриализация и превращение Турции в новое 

индустриальное государство. Место Турции в системе международных экономических 

отношений и отрасли ее международной специализации (эмиграция рабочей силы, подрядные 

строительные работы, традиционная и современная промышленная продукция, 

международный туризм). Структура и размещение сельского хозяйства и промышленности; 

место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и 

хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и особенно Стамбула. 

Развитие международного туризма; главные туристические центры страны. 

 

Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных 

условий, специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и 

межгосударственные проблемы и конфликты. Место Индии в современном мире. 

Особенности географического положения и его влияние на формирование населения страны. 

Современный сложный этнический состав населения; преобладание крупных 

индоевропейских и дравидийских народов. Многообразие государственных языков и его 

причины. Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни 

индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: 

индуизм, ислам и сикхизм. 

 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. 

Буферное географическое положение Юго-Восточной Азии между Восточной и Южной 

Азией, их социокультурное и экономическое влияние. Индонезия —страна-архипелаг. 

Влияние островного положения на особенности заселения и освоения территории страны. 

Уникальность государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. 

Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на островах 

Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 

плантационное и нефтяное хозяйство.Индустриализация и развитие современных 

промышленных производств в машиностроении и химической промышленности. 

Иностранные инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а 

также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и 

хозяйства; ведущая роль острова Ява. Восточная Азия. Китай: социально-экономическое 

развитие. Восточная Азия — крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 

экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и местных 

этнических религий. Динамичное социально-экономическое развитие Китая во второй 

половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. 

Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы 

динамичного развития Китая: географические, демографические, экономические, 
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политические. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: 

ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных 

экономических зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь.  

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». 

Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. Составляющие 

«экономического чуда»: высокие темпы экономического развития, прогрессивные сдвиги в 
структуре хозяйства, развитие наукоемких производств, укрепление позиций в системе 
международных экономических отношений. Основные факторы «экономического чуда»: 

гибкая государственная экономическая политика, рост производительности труда, высокая 
квалификация и традиционное трудолюбие рабочей силы, невысокие военные расходы, 
благоприятные внешнеэкономические условия. Смена моделей экономического развития 
страны. Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е гг. XX в. 

Развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в. и развитие высоких 
технологий и научно-технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. Особенности 
размещения населения и хозяйства: ведущая роль Тихоокеанского промышленного пояса, 

регионы Японии; доминирующее положение Центра и его трех экономических районов 
(Канто, Кинки и Токай). 

Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна. 

Раскол Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути 

социально-экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная Республика 

Корея — передовая новая индустриальная страна; современная структура хозяйства и 

экспорта. Международная промышленная специализация: автомобильная промышленность, 

судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных экономических центров — 

Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для развития страны. 

Особенности воспроизводства и размещения населения. 

Центральная Азия и Закавказье. 

Становление национальной экономики стран СНГ после распада СССР, проблемы и 
перспективы развития. Казахстан в составе России и СССР. Современноегеографическое 
положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для 
развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, 
фосфориты). Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения; 
преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный 
язык и русский — язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и 
три его главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское 
хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, железные и 

другие металлические руды; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия— 

основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: производство 

зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: Запад, Центр, Север, Восток, Юг; 

их природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства. 
 

ТЕМА 7. АМЕРИКА Америка в современном мире  
Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и экономический потенциал, 

наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль США в регионе и 

мире. Особенности формирования и специфика современной политической карты Америки. 

Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли 

приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших 

городских агломераций и мегалополисов(в США). «Старение нации» в Англо-Америке и 

молодость населения в Латинской Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства 

стран Америки. Страны-лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; 

абсолютное лидерство США (2/3 ВВП Америки). Особенности размещения хозяйства; 

особенная роль приморских районов. Географические типы хозяйства: плантационное 

хозяйство,горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей 

промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и Латинской Америки; их место 

в системе международных экономических отношений. Международная специализация 
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хозяйства стран Америки. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй половине 

XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. Международные 

(американо-канадские) производства: сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная 

промышленность, 

военноепроизводство;ихгеография.ИнтеграционноеобъединениеНАФТА(Североамериканская 

ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические показатели США, Канады и 

Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего 

интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его 

участников. 

 

Географическое наследие Америки. 

Древнейшее население Америки: индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. 

Государства инков, ацтеков и майя. Маисовая (кукурузная) цивилизация. Прочие виды 

земледелия и животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства —разведение лам и 

чинампы (плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий за пределами 

индейских государств. Особенности населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. 

Особенности европейской колонизации Америки; ее основные этапы. ХV—ХVI вв. — эпоха 

грабежа захваченных территорий. XVII— XVIII вв. — период становления плантационного 

хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; 

латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное освоение внутренних 

территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского 

хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской 

Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная 

индустриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства 

и латифундий, развитие горного производства. 

Население и география культур Америки. 

Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытеснение с лучших земель 

и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на американскихплантациях; 

география работорговли. Массовая европейская иммиграция в XVIII— XIX вв. Формирование 

специфических расовых групп населения —креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный 

расовый состав населения многих стран региона; «Америка — симбиозкультур». Культурно-

географический облик современной Америки и его особенности: формирование в эпоху 

массовой европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения, 

становление наций в странах Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; его 

основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). Культурно-

географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-

Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

Историко-географические особенности заселения и освоения территории США. Рост 

территории США в XVIII—XIX вв. Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в 

ХIХ в. Современная структура американского хозяйства. География сельского хозяйства 

США; основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее 

структура и размещение. Современная структура и высокий уровень развития 

обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах главных районов 

(Промышленный пояс, Юго-Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). Машиностроение и 

химическая промышленность— ведущие отрасли американской индустрии. Развитие 

электроники в Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. 

Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и 

увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада.  

Индустриализация в Латинской Америке. 

 

Индустриализация в странах Латинской Америки во второй половине XX в. Модели 

индустриализации — импортозамещающая и экспортно ориентированная; их главные 

особенности. Причины смены моделей развития; преимущества экспортной ориентации. 
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«Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах Мексики. 
Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки вусловиях индустриализации. 

Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие машиностроения и 

химических производств. Высокая степень концентрации промышленности в главных 
индустриальных центрах региона. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. 

Бразилия —крупнейшая страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. 

Большая величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды 

природных ресурсов страны: минеральные, лесные, водные и др. Специфика населения 

страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, распространение католицизма 

и португальского языка (Бразилия — крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая 

португалоговорящая страна). Индустриализация и развитие современных производств; 

превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли 

международной специализации страны: экспортное значение сельского хозяйства, 

машиностроения (автомобильной и авиационной промышленности, электроники). Резкие 

контрасты в размещении населения и хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: 

Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-Западный, Север; их географический облик. 

Доминирующая роль Юго-Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-

Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические проблемы. 
 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. 

Географическое положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, 

Вест-Индия). Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства 

Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение 

населения. Традиционное плантационное хозяйство: выращивание сахарного тростника, 

бананов, цитрусовых и пр. Новые виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, финансовая 

деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных 

стран. Развитие транзитной экономики, выполняющей посреднические функции и имеющей 

некоторые стадии промышленного производства (в основном изготовление деталей и сборку).   

ТЕМА 8. АФРИКА 

Африка в современном мире. 

Место Африки в современном мире: крупный природно-ресурсный потенциал, 

значительное и очень быстро растущее население, малые размеры экономики, очень низкий 

уровень социально-экономического развития, нестабильная политическая обстановка. 

Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды 

минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, медь, бокситы. Лесные и 

водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика населения: 

традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность размещения, преобладание 

сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный 

состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в 

которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и 

товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе международных 

экономических отношений; отрасли международной специализации хозяйства.  
Географическое наследие Африки. 

 
Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение народов банту и арабов. 

Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности 

традиционного африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; 

отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX—

ХХ вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. Противоречивое 

наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия.  
Географическая специфика Африки. 
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Африканские ландшафты; двойственность (дуализм) территории: засушливые земли и 

переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. Особенности размещения 

минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. География расселения главных 

африканских этносов. Национальный состав населения; официальные языки в африканских 

странах. Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы 

концентрации промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся 

урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые 

африканские столицы и причины их создания.  
Географические субрегионы Африки. 

 
ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Географические субрегионы: 

Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. Ведущая 

роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (в первуюочередь в промышленности). 

Страна переселенческого капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и 

этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского 

большинства за равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность размещения 

населения и ее причины. ЮАР — «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как 

важнейший фактор экономического развития страны; их главные виды и размещение. Особая 

роль руд драгоценных (платина, золото), черных (железная руда) и легирующих (ванадий, 

хром, титан) металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, 

экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, 

промышленного района Витваттерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и 

Претории. 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия и Океания в современном мире. 

Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: 

аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская 

колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны переселенческого 

капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в.— место ссылки; XIX в. — 

развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового хозяйства, «золотая 

лихорадка»; XX в. — развитие добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Экономическое развитие стран Океании; высокий уровень развития Новой Зеландии. 

Специализация хозяйства малых островных стран Океании; большое значение культуры 

кокосовой пальмы. Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность 

географического положения региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав 

региона: страна материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и 

географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика 

географического положения и природных условий Австралии. Географические особенности 

заселения и освоения; современный характер размещения населения. Географические регионы 

Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

 

ТЕМА 10. РОССИЯ Геополитическое 

положение России. 

Россия — евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы 

геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно-

ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. Россия в мировой экономике. Масштабы и 

уровень развития российского хозяйства. Место России в системе международных 

экономических отношений. Структура и география внешней торговли России. Конкурентные 

преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI века. 

Раздел 3. Насущные проблемы человечества 

Глобальные проблемы современности. 

 

Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития. Понятие о 

глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 
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политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы — 

самые актуальные проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы 

возникновения экологических проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем: 

экстенсивный, интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных регионах 

и странах мира: долянарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. 

Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира.Неизбежны ли войны?Понятие о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс 

(ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной 

жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной 

политической обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и 

крупных государств; роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема.Можно ли накормить всех людей:ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 
промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. 

Причины возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в 

современном мире; калорийность питания в странах мира. Районысамой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. 
Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Введение 1     

2. Раздел 2. Многоликая планета 29   9  

3. Тема 6. Зарубежная Азия 12   3  

4. Тема 7. Америка 8   3  

5. Тема 8. Африка 4   1  

6. Тема 9. Австралия и Океания 2   1  

7. Тема 10. Россия 3   1  

8. 

Раздел 3. Насущные проблемы 

3   1  

      

 человечества      

9. Итоговое повторение 1     

 Итого 34   10  
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2.2.7. «Право» (углублѐнный уровень) 

«Право. Основы правовой культуры». 10—11 классы. Базовый и углублѐнный 

уровни авт.-сост. Е.А. Певцова. - М.:ООО «Русское слово-учебник», 2018 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные:  
в воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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); 

в формирование гражданской позиции 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; 

 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, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
ссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 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, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

На углубленном уровне:  
 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  
 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 
личности в Российской Федерации;  

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления;  
 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  
 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  
 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации;  

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях;  

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества;  

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе;  

 сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях,правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  
 сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами;  

 сформированность    правового    мышления    и    способности    различать  
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
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 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

Содержание учебного предмета 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

Роль права в жизни человека и общества 
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Мононормы. Правопонимание. 

Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы прав. Презумпция. 

Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. 

Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых 

актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы 

и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма прав. Гипотез. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Соблюдение права. Применение права. Акт 

толкования права. 

Правоотношения и правовая культура 
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния.Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура.Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. 

Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки(штрафа). Срок 
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давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые 

эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. 

Рецепция права. Право справедливости. 

Государство и право. 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его 

сущность. Признаки правового государства.  
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». 
Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Выборы 

Президента Российской Федерации.  
Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(Государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламент. Президентская 

республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой 

иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. 

Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой 

статус. Права и свободы человека.Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Правосудие и правоохранительные органы. 
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательство. Полиция. 

Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность.  
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Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Тема 1 Роль права в жизни 6     

 человека и общества.      

2. Тема 2. Теоретические основы 13     

 права как системы      

3. Тема 3 Правоотношения и правовая 15     

 культура      

 Промежуточный контроль 1 1    

4. Тема 4. Государство и право. 19     

5. Тема 5. Правосудие и 8     

 правоохранительные органы.      

7. Резерв 8     

 Итого 70 1    

Содержание учебного предмета 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  
Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и еѐ виды. Формы 
сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность 

и еѐ виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения 

и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. Смежные 

права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. 

Патентное право. Право средствиндивидуализации участников гражданского оборота. 

Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 
Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовоерегулирование 
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защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 
Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 
наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.  

Понятия.Гражданское право.Вещь.Информация.Коммерческая тайна.Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя 

реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные 

права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-

правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. 

Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. 

Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество сограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. 

Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место 

открытия наследства. 

Семейное право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 
Понятия.Семья.Брачный договор.Дети-сироты.Дети,оставшиеся безпопечения 

родителей. 

Жилищное право  
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. 

Понятия.Жилищный фонд.Регистрация.Приватизация.  
Трудовое право 

 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приѐме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии икомпенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних.  

Понятия.Трудовое право.Трудовые 

отношения.Работник.Работодатель.Принудительный труд. Минимальный размер оплаты 

труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 

Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 

Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная 

аккредитация. Иждивенцы. 

Административное право и административный процесс 

Административное  право  и  административные  правоотношения.  
Особенностиадминистративного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 
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Понятия.Метод убеждения.Государственное 
принуждение.Административноепринуждение. Административные правоотношения. 
Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий.  
Административное правонарушение. Административная ответственность.  
Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. Доказательства. 

Уголовное право и уголовный процесс  
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 
наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 
судопроизводство.  

Понятия.Уголовное право.Преступление.Деяние.Объект преступления.Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный 

процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. 

Свидетель. Привод.  
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

 
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность.  
Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. 

Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности.  
Понятия.Пенсия.Государственные пособия.Экологическое право.Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Международное право 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

 

системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита 

прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

 

Понятия.Ратификация.Международное право.Международное публичноеправо. 

Международное частное право. Принципы международного права. 

 

Международная организация. Межправительственная организация. Неправительственная 

организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. 

Комбатанты. Некомбатанты.  
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Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Гражданское право 16     

2. Семейное право 4     

3. Жилищное право 1     

4. Трудовое право 9     

5. Административное право и 5     

 административный процесс      

6. Уголовное право и уголовный 10     

 процесс      

7. Правовое регулирование в 14     

 различных сферах общественной      

 жизни      

8. Международное право 5     

9. Промежуточный контроль 2 1    

10. Резерв 2     

 Итого 68 1    

 

2.2.8. «Обществознание» (базовый уровень) 

Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 кл.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М.: Просвещение, 2019. 

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, 
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 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 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.  

Содержание учебного предмета 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 
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Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 
подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 
человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 
институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 
Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смыслы понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной 
среды обитания;  

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 
социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода 
от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 
конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 
путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 
общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 
современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 
утверждения, гипотетические суждения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 конкретизировать фактами социальной жизни функции общества и его подсистем, 
взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 
общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 
кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 
(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека. 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации.  
Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека.  
Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности.  
Человеческая деятельность и еѐ мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 
активность.  

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений.  
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Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины.  
Критерии истины. 
 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 
проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 
деятельности людей;  

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 
неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 
общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 
познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с социальной и деятельностной сущностью человека.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 
человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 
самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 
необходимых условий жизнедеятельности человека.  

Мир культуры и духовное развитие личности. 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур.  
Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие Ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм Патриотизм.  
Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе.  
Дифференциация интеграция наук. 
 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение — искусства в 
воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 
деятельности человека.  

Религия в древнем современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии 

в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира.  
Информация, способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится:  
 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной 

и материальной культуры;  
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 объяснять значение понятия «диалог; культур» — показывать нa примерах 
историческое и этническое многообразие культур, проявления народной, массовой, 
элитарной, экранной культур в обществе;  

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни;  
 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки;  
 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 
личности;  

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям;  
 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные возможности 
Интернета и традиционных СМИ.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 объяснять причины и значение исторического этнического многообразия культур;  
 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур;  
 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры;  
 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества;  
 аргументировать необходимость нравственного поведения собственного морального 

выбора;  
 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия;  
 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями и культурными ценностями.  

Право на защиту человека и гражданина. 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 
возникновения права. Современное понимание права. Право, как цивилизационный прорыв 
человечества.  

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и 
его роль в правовой системе России.  

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 
регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и 

обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей.  
Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

Гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Гражданская 
культура.  

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 
ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав.  
Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как ведущий 
принцип гражданско-правовой ответственности  

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная ответственность. 
Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве.  
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Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 
имущественных прав человека. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. 
Особенности ответственности в семейных правоотношениях.  

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 
Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их 
разрешения.  

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и еѐ виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 
ответственность.  

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 
экологическую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения  

Судебная система РФ и принципы еѐ деятельности. Конституционный суд РФ. Система 
судов общей юрисдикции.  

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса.  
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право.  
Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь pacкрывать их 

 смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 
системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

 различать нормы обычаев, морали права, нравственные и правовые нормы, их связь с 
определѐнной системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 
источниками правовой информации; 

 называть источники права;  

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников 
права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 
иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав 
обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 
знания определять вид правоотношения, отрасль права, регулирующую возникшие 
правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 
демократического правового государства.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его 
значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека гражданина и необходимость их уважения;  

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных источниках права и 
находить необходимую правовую информацию;  
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 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения;  

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 
определѐнной системой ценностей, аргументировать собственную позицию;  

 уметь соотносить свои действия с возможными последствиями;  

 использовать правовые нормы как средство защиты людей, нуждающихся в правовой 
защите;  

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 
обязанностей.  

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

      

1. Глава 1. Человек в обществе. 21    

2. Глава 2. Общество как мир культуры 17    

3. Глава 3. Правовое регулирование 32    

 общественных отношений     

 Итого  70    

 

Содержание учебного предмета  
11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. 
Экономика и уровень жизни.  

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 
микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения 

и интересы.  
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода 

и социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России.  
Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 
Причины циклического развития экономики.  

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 
социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок.  
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Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы 
бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и 

факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента.  
Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. Государственная политика в области занятости.  

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 
операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики.  

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики.  
Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития.  
Выпускник научится: 

  характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую 

условия жизнедеятельности человека; 

 обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, 
политики, культуры, социальной структуры; 

 различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

 сравнивать пути достижения экономического роста; 

 раскрывать причины циклического развития экономики; 

 объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на экономику; 

 приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с достижением успеха в бизнесе; 

 моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли 
производителем; 

 находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития 
экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать ее; 

 раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической 
жизни общества; 

 объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

 иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

 характеризовать виды и причины безработицы; 

 анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда молодежи; 

 сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

 объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного 
развития национальных экономик; 

 показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные стороны 
мирового хозяйства, внешне торговую политику государств; 

 обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций 
общемирового экономического развития.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

 давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-
правовых норм основных участников экономической деятельности; 

 анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения 
экономической рациональности; 

 соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 



154 

 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
экономических функций и задач современного государства экономике; 

 моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для 
экономики в целом, для различных социальных групп; — оценивать свои возможности 
трудоустройства в условиях рынка труда; 

 обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

 выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с 

анализом состояния и тенденций развития российской экономики;  

 показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение 
России в мире; 

 давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

 

Человек в системе общественных отношений 
Структура  общества.  Социальная  стратификация.  Виды  социальных  групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. 

Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы 

и связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение и его виды. Социальныйконтроль, его элементы и формы. Типы 

социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 

Выпускник научится: 

 классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

 описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 
обществе; 

 конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 
«социальная роль»; 

 раскрывать причины социального неравенства; — показывать на конкретных примерах 
процессы социальной мобильности; 

 сравнивать основные виды социальных норм; 

 оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций 
социальных норм; 

 иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для 
личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

 объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные 
виды и формы; 

 характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям 
основные типы семьи; — выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

 находить социальную информацию о межнациональных отношениях в 
адаптированных источниках различного типа и извлекать ее. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения 

и формах борьбы с ним; 

 описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 
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 обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни 

общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

признаков и проявлений национализма; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоления социального неравенства; 

 характеризовать особенности молодежной субкультуры; 

 аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной 

жизни. 

Политика — условие сохранения целостности общества 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты 

и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского 

общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 
Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 
Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 
терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества к 
политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 
безопасность. Роль России в мировой политике.  

Выпускник научится: 

 характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений;  

 называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе;  

 определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, 
политический режим), классифицировать функции современного государства; 

 объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского 
общества; 

 проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 
 раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

 описывать типы избирательных систем; 

 определять функции СМИ в политической жизни общества; 
 различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическими идеологиям; 
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 конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в 
демократическом обществе; 

 объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике; 
 различать проявления политической идеологии и политической психологии;  

 отбирать из различных источников социальной информации информацию о 
политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать 
ее; 

 применять знания о политике для понимания политической информации и 
определения собственного отношения к ней.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, 
социального института, общественной группы;  

 показывать значение политического многообразия как одной из основ 
демократического общества; 

 давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической 
жизни современного мира; 

 выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 
 раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 
 оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации 

наличность; 
 объяснять, в чем проявляется политическая компетентность граждан при 

выполнении ими различных ролей в политике; 
 давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире 

с позиций морали;  

 обосновывать моральные требования общества к политической элите; 
 аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму; 
 выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

 применять знания о политике для определения гражданской позиции.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Экономическая жизнь общества 27     

2. Социальная сфера 17     

3. Политическая жизнь общества 21     

4. Заключительный урок. Взгляд в  2    

 будущее      

5. Резерв  1    

 Итого  68    
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2.2.9. «Математика» (углубленный уровень) 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ.10- 

11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/[сост. Т.А. Бурмистрова ].-М.:Просвещение,2016. 
 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие 

дляобщеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ [сост. 

Т.А.Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательноеотношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношениек профессиональной деятельности как возможности участияв 

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 поставленныхцелей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другихучастников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и готовность ксамостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации, 
критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных 
источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачссоблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, 
норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  
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Предметные: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможностьнаучиться для обеспечения успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательскойдеятельности в 
области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено 
курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 
множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 
множеств;  

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 
координатной плоскости;  

 проверять принадлежность элемента множеству;  
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности-утверждений;  
 оперировать  понятием  определения,  основными  видами  определений  и 

теорем;  
 понимать суть косвенного доказательства;  
 оперировать понятиями счѐтного и несчѐтного множества;  
 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов;  

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  
 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;  
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  
 сравнивать действительные числа разными способами;  
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 
второй;  

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении  
задач; 
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 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней;  

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач;  
 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  
 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными 

и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближѐнных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

 использовать реальные величины в разных системах измерения; 
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

 

 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 
неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные 
на множестве; равносильные преобразования уравнений;  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения третьей и четвѐртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач;  

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше  
второй; 
 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать;  

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;  

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах;  
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 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами;  
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений;  
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов;  
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов;  
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из 

других учебных предметов;  
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств.  

Функции 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; строить еѐ график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить еѐ график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении задач свойства функций: чѐтность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
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возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т.п.). 

 

Элементы математического анализа 

 владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; 
 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 

задач; 
 владеть понятиями: первообразная, определѐнный интеграл; 

 применять теорему Ньютона—Лейбница и еѐ следствия для решения задач; 
 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 
 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
 оперировать понятием первообразной для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях; 
 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
 уметь выполнять приближѐнные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определѐнного интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определѐнного интеграла к решению 

задач естествознания; 
 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 
полученные результаты.  

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 
понятиями: генеральная совокупность и выборка;  

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении 
задач;  

 иметь представление об основах теории вероятностей;  
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  
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 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределѐнных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин;  
 иметь представление о центральной предельной теореме; 
 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и еѐ уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 
 владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 
 уметь осуществлять пути по рѐбрам, обходы рѐбер и вершин графа; 
 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 
 владеть понятиями: конечные счѐтные множества; счѐтные множества; уметь 

применять их при решении задач; 
 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных.  

Текстовые задачи 

 решать разные задачи повышенной трудности;  
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решениязадачи, 

рассматривая различные методы;  
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассужденияпри решении 

задачи;  
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контекстеусловия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записив другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 решать практические задачи и задачи из других предметов.  

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решенияадачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 
для решения задач;  

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  
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 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 
их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, 

 в том числе метода следов;  
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними;  
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;  
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь  применять  перпендикулярности  прямой  и  плоскости  при  решении  
 задач; 

 
 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  
 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 
задач;  

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять при решении 
задач;  

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 
плоскостей и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять их свойства 
параллелепипеда при решении задач;  

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 
задач;  

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 
уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;  
 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач;  
 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач;  
 иметь представления о вписанных и описанных сфепах и уметь применять их при 

решении задач;  
 владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;  
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 

 задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
 иметь представление о подобие в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 
 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его 

для решения задач; 
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 
 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 
 - иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 - владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 
применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
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 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
 применять интеграл при вычислении объемов поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 
симметрии – и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 
 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задачи смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат.  

Векторы и координаты в пространстве 

 владеть понятиями векторов и их координат; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнения сферы 

при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 
 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат.  

История иметоды математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитиенауки; 

 понимать роль математики в развитии России; 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьныхвычислений для 

исследования математических объектов;  
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 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 
физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета10 класс (210 часов, 6 часов в неделю) 

 Алгебра и начала математического анализа Элементы теории множеств и 

математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 
конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счетные и несчетные множества. 
Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 
Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 

Виды доказательств.Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 
противоположное,обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 
комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжѐнные числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая формакомплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы  
двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 
функций в произведение и обратные преобразования.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства 
логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 
иррациональных выражений.  

Метод математической индукции. 
 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 
теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от 

десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  
Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.  
Уравнения и неравенства  
Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений инеравенств.  
Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств.  
Уравнения, системы уравнений с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета.  
Теорема Безу. Диофантовы уравнения. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  
Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов Правило 
произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетанияих свойства. 
Бином Ньютона. Соединения с повторениями.  
Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные 

события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей 
независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
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Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства.  
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  
Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинѐнных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека).  
Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе.  
Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая  

значимость. Проверка простейших гипотез.  
Основные понятия теории графов.  

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и  
следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 
 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. ТеоремаМенелая для тетраэдра. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Уголь между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 
проектированиеизображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Ортогональное  проектирование. 
Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 
расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный имногогранный углы. 
Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 
Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка 

многогранника.Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. 

Двойственность правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции.Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды 
тетраэдров.Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда.  

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

   

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

     ных торных ческих  

 Алгебра и начала 140 8    
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 математического анализа       

 Глава I. Корни, степени, логарифмы 72 4    

1. Действительные числа  12     

2. Рациональные уравнения и  18 1    

 неравенства        

3. Корень степени n   12 1    

4. Степень положительного числа 13 1    

5. Логарифмы   6     

6. Показательные и логарифмические 11 1    

 уравнения и неравенства       

 Глава II. Тригонометрические  45 3    

 формулы. Тригонометрические      

 функции        

7. Синус и косинус угла  7     

8. Тангенс и котангенс угла  6 1    

9. Формулы сложения  11     

10. Тригонометрические функции 9 1    

 числового аргумента       

11. Тригонометрические уравнения и 12 1    

 неравенства        

 Глава III. Элементы теории  8     

 вероятностей     

12. Вероятность события 6    

13. Частота. Условная вероятность 2    

14. Итоговое повторение 15 1   

 Геометрия 70 4   

15. Глава VIII. Некоторые сведения из 12    

 планиметрии     
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16. Введение 3    

17. Глава I. Параллельность прямых и 16 2   

 плоскостей     

18. Глава II. Перпендикулярность 17 1   

 прямых и плоскостей     

19. Глава III. Многогранники 14 1   

20. Заключительное повторение курса 8    

 геометрии 10 класса     

 Итого 210 12   

Содержание учебного предмета  
11 класс (204 часа, 6 часов в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 
 

Уравнения и неравенства 
Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. Тригонометрические, 

показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 
 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 
неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.   

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 
уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств.  
Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  
Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах.  
Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  
Функции  
Функция и еѐ свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и еѐ наименьший 

период. Чѐтные и нечѐтные функции. Функции«дробнаячасть числа» y = {x} и «целая часть 

числа» y = [x].  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  
Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 

 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессии 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности.Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применениепроизводной в 

физике. Производные элементарных функций.Правиладифференцирования. 
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Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных.Применениепроизводной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов телвращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. 
Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный 

конус. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиесясферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса.Объем 
шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомыобъема. 

Вывод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 
нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложение интеграла к 

вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия,гомотетия.Решение задач на плоскостис использованием 
стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 
векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

   

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

     ных торных ческих  

 Алгебра и начала 136 8    

        

 

 математического анализа   

 Глава I. Функции. Производные. 60 4 
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 Интегралы.   

1. Функции и их графики 9  

2. Предел функции и непрерывность 5  

3. Обратные функции 6 1 

4. Производная 11 1 

5. Применение производной 16 1 

6. Первообразная и интеграл 13 1 

 Глава II. Уравнения. Неравенства. 57 3 

 Системы   

7. Равносильность уравнений и 4  

 неравенств   

8. Уравнения-следствия 8  

9. Равносильность уравнений и 13  

 неравенств системам   

10. Равносильность уравнений на 7 1 

 множествах   

11. Равносильность неравенств на 7  

 множествах   

12. Метод промежутков для уравнений и 5 1 

 неравенств   

13. Использование свойств функций при 5  

 решении уравнений и неравенств   

14. Системы уравнений с несколькими 8 1 

 неизвестными   

15. Итоговое повторение 19 1 

 

 Геометрия 68 3 

16. Глава VI. Цилиндр, конус и шар 16 1 

17. Глава VII. Объемы тел 17 1 

18. Глава IV. Векторы в пространстве 6  
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19. Глава V. Метод координат в 15 1 

 пространстве. Движения   

20. Заключительное повторение при 14  

 подготовке к итоговой аттестации по   

 геометрии   

 Итого 204 11 

 

 

 

2.2.10. «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» 

Л.Л.Босова,А.Ю.Босова .10-11 классы. Базовый уровень. (автор: Л.Л.Босова) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 врешении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

На становление, развитие и совершенствование регулятивных групп УУД традиционно более 

всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 

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. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

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. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление 

ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут 

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; 

 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. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 10 класс 

Информация и информационные процессы 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 

Представление информации в компьютере  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях наук и технике. 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 
информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   неравномерные коды.Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. Элементы 

комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств.Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств   ИКТ.   Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 

и создание собственных.  Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.Знакомство    с    компьютерной 

версткой текста. Технические средства   ввода   текста.   Программы распознавания текста, 

введенного     с     использованием сканера, планшетного ПК или 

графического    планшета.    Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием различных цифровых устройств 

(цифровых    фотоаппаратов    и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций    проектных    работ. Работа в группе, технология 

публикации   готового   материала   в сети 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. 

Информация и информационные 

процессы 6     

2. 

Компьютер и его программное 

обеспечение 5   5  

3. Представление информации в компьютере 9   9  

4. 

Элементы теории множеств и алгебры 

логики 8   4  

5. 

Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 5   5  

6. Итоговое повторение 2     

 Итого 35   23  

 

Содержание учебного предмета  
11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

  
Обработка информации в электронных таблицах  

Примеры использования динамических Обработка информации в электронных таблицах  
(электронных) таблиц на практике (в том числе — в § 1. Табличный процессор. Основные сведения 

задачах математического моделирования) 1. Объекты табличного процессора и их свойства 
 2. Некоторые приёмы ввода и редактирования 

 данных 

 3. Копирование и перемещение данных  
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 § 2. Редактирование и форматирование в 
 табличном процессоре 

 1. Редактирование книги и электронной таблицы 
 2. Форматирование объектов электронной таблицы 

 § 3. Встроенные функции и их использование 
 1. Общие сведения о функциях 
 2. Математические и статистические функции 
 3. Логические функции 

 4. Финансовые функции 

 5. Текстовые функции 

 § 4. Инструменты анализа данных 
 1. Диаграммы 
 2. Сортировка данных 

 3. Фильтрация данных 

 4. Условное форматирование 

 5. Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

Определение возможных результатов работы Алгоритмы и элементы программирования 

простейших алгоритмов управления исполнителями § 5 Основные сведения об алгоритмах 
и вычислительных алгоритмов. Определение § 6 Алгоритмические структуры 

исходных § 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке 
данных, при которых алгоритм может дать программирования Паскаль 

требуемый результат. Сложность вычисления: § 7 (3) Анализ программ с помощью 

количество выполненных операций, размер трассировочных таблиц 

используемой памяти; § 7 (4) Функциональный подход к анализу программ 

зависимость вычислений от размера исходных § 8 Структурированные типы данных. Массивы 

данных § 9 (1, 2) Структурное программирование 
 § 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 

  

Информационное моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, Информационное моделирование 
удобном для восприятия человеком. Графическое § 10 Модели и моделирование 
представление данных (схемы, таблицы, графики). § 11.1 Моделирование на графах 

Практическая работа с компьютерной моделью по § 11.2 Знакомство с теорией игр 

выбранной теме. Анализ достоверности § 12 (1, 2, 3) База данных как модель предметной 

(правдоподобия) результатов экспериментов. области 

Использование сред имитационного моделирования § 12.4 Реляционные базы данных 

(виртуальных лабораторий) для проведения § 13 Системы управления базами данных 

компьютерного эксперимента в учебной § 13 Проектирование и разработка базы данных 

деятельности  

Сетевые информационные технологии 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые информационные технологии 
Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети § 14.1–14.3 Основы построения компьютерных сетей 
Интернет. Система доменных имен. Браузеры. § 14.4 Как устроен Интернет 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. § 15 Службы Интернета 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб- страницы § 16 Интернет как глобальная информационная 

с сервером. система 

Динамические страницы. Разработка интернет- 
приложений (сайты).  
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  
Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды деятельности в 

сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных телефонов,  
определение загруженности автомагистралей и т. п.); 

интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п.  
 

Основы социальной информатики 

Социальные сети — организация коллективного Основы социальной информатики 
взаимодействия и обмена данными. Сетевой § 17 Информационное общество 
этикет: правила поведения в киберпространстве. § 18.1–18.3 Информационное право 

Проблема подлинности полученной информации. § 18.4 Информационная безопасность 
Информационная культура. Государственные  

электронные сервисы и услуги. Мобильные  
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приложения. Открытые образовательные ресурсы  

Средства защиты информации в  

автоматизированных информационных системах  

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие  

проблемы защиты информации и информационной  
безопасности АИС. Электронная подпись,  

сертифицированные сайты и документы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с  

использованием ИКТ. Правовое обеспечение  

информационной безопасности  

  

Тематическое планирование (11 класс) 

 №  Тема раздела  Количество  В том числе    

 п/п    часов Практические работы  Контрольные   

           работы   

 1 Обработка информации в  6  6   1   
  электронных таблицах           

 2 Алгоритмы и элементы  10  6   1   
  программирования           

 3 Информационное  8  2   1   
  моделирование           

 4 Сетевые информационные  5  2   1   
  технологии           

 5 Основы социальной  3  3      
  информатики           

 6 Итоговое тестирование  2     1    

 ИТОГО: 34 19 5 

 

2.2.11. «Экономика» (углубленный уровень) 

Программа находится в методическом пособии  к учебнику под 

ред.С.И.Иванова,А.Я.Линькова «Экономика» (Основы экономической теории) 

Углубленный уровень.Для 10-11 кл. общеобразовательных организаций/С.А.Михеева –В 

двух частях.М:Вита-Пресс,2015 

Планируемые результаты изучения предмета экономика. 
 
 
Личностные результаты освоения курса экономики: 

1) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и  

осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократическиеценности; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки 

и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идругих 

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

6) 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; 
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7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

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

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

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные  

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической  

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях  

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
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Содержание предмета 

 Тема 1.ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные 

затраты и кривая производственных возможностей Решение задач и выполнение упражнений 

Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. Метод 

экономической науки. Измерение экономических величин. Рациональное поведение. 

Тема2.РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА 

 Два способа решения фундаментальных экономических проблем Рынок и его функции. 

Экономический кругооборот. Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика 

 Решение задач и выполнение упражнений. Типы экономических систем. 

Тема3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения. 

 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 

 Решение задач и упражнений. Механизм рыночного ценообразования. 

 Взаимосвязанные рынки. 

Тема 4.ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичностьспроса. Решение 

задач и выполнение упражнений. Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная эластичность. 

 Ценовая эластичность предложения. Решение задач и выполнение упражнений. 

Практическое применение теории эластичности. 

Тема 5.ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Равновесие 

потребителя. Количественный подход. Решение задач и выполнение упражнений. 

 Равновесие потребителя. Порядковый подход. Решение задач и выполнение 

упражнений.Тема 6. ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 

 Современная фирма. Продукт фирмы. Издержки фирмы. Решение задач и выполнение 

упражнений. Оптимальный размер фирмы. Малые и средние предприят 

Тема 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. 

Решение задач и выполнение упражнений. Что обеспечивает успех организаций. 

 

Тема 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Рынок услуг 

земли и земельная рента. Решение задач и выполнение упражнений 

Капитал и процент. Человеческий капитал. Дисконтировани.е Решение задач и выполнение 

упражнений. От чего зависит зарплата. 

Тема 9. КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Решение задач и выполнение упражнений. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  Решение задач и выполнение упражнений. 

Тематическое планирование (10 класс) 

    Количество часов 

№  Название темы  

     

1. Предмет и метод экономической науки 6 

2. Рыночная система хозяйствования. 5 

 Смешанная экономика   
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3. 

Контрольная работа по темам «Предмет и метод 

экономической науки. Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная экономика» 1 

4. Работа над ошибками 1 

5. Спрос, предложение и    рыночное 7 

 равновесие   

6. Эластичность спроса и предложения 6 

7. 

Контрольная работа по темам «Спрос, предложение и 

рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения» 1 

8. Работа над ошибками 1 

9. Поведение потребителя  5 

10. 

Учебная конференция по 

результатам проектной 

деятельности  2 

11. Фирма. Производство и издержки 6 

12. 

Контрольная работа по темам «Поведение 

потребителя. Фирма. Производство и издержки» 1 

13. Работа над ошибками 1 

14. Предпринимательство  6 

15. Рынки Факторовпроизводстваи 8 

 распределение доходов   

16. 

Контрольная работа по темам «Предпринимательство. 

Рынки факторов производства и распределение 

доходов» 1 

17. Работа над ошибками 1 

18. Конкуренция и рыночные структуры 7 

19. 

Учебная конференция по результатам проектной 

деятельности 2 

20. Итоговый контрольная работа 2 

   Итого: 70 

 

Содержание предмета 11 класс 

 

Тема 10.Измерение результатов экономической 

деятельности.Основныемакроэкономические показатели.  
Валовой внутренний продукт. Методы исчисления ВВП Решение задач и выполнение 

упражнений Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. Решение задач и 

выполнение упражнений. ВВП и качество жизни населения.  

Тема 11.Экономический рост. Экономическое развитие  
Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Решение задач и выполнение упражнений. Экономический рост в России 

Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Доход, потребление и сбережения. Функция 

потребления. Сбережения и инвестиции. Мультипликатор.  Решение задач и выполнение 

упражнений. Потребительские расходы и сбережения домашних хозяйствРоссии.  
Тема 13.Экономический цикл. Экономические кризисы.Занятость и безработица 

Экономический цикл. Длинные циклы экономической динамики. Занятые и безработные. 

Причины и формы безработицы.  Последствия безработицы и государственноерегулирование 

занятости.Решение задач и выполнение упражнений. Проблемы и возможности 

трудоустройства.  
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Тема 14. Деньги и банковская система 
 
Роль и функции денег в экономике. Виды денег и их свойства. Коммерческие банки.  

Потребительский кредит.  Решение задач и выполнение упражнений. Центральный 

банк.Платежеспособность населения по кредитам.   

Тема 15. Инфляция 
 
 Инфляция и ее измерение.Причины и виды инфляции. Формы инфляции. Решение задач и 

выполнение упражнений. Последствия инфляции. Инфляция в России.  

Тема 16. Государственное регулирование экономики   
 Государственный бюджет. Бюджетно-финансовая политика. Государственный долг.Решение 

задач и выполнение упражнений.Кредитно-денежная (монетарная) политика.Решение задач и 

выполнение упражнений. 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок   
 Международное разделение труда и глобализация. Современная структура мирового 

хозяйства. Международная торговля.  Решение задач и выполнение упражнений. 

Внешнеторговая политика.  Валютный рынок.Мировая валютная система. Перспективы 

резервных валют. 

Тема 18.Международное движение капиталов.Платежный баланс.Международная 

экономическая интеграция.  
Международный рынок ссудного капитала. Международный рынок предпринимательского 

капитала.Платежный баланс. Решение задач и выполнение упражнений. Международная 

экономическая интеграция.Россия на мировом рынке капитала . 

  
 

Тематическое планирование ( 11 класс) 

 

№ ТЕМА 

Кол-во 

часов   
   

1 Измерение   результатов   экономической   деятельности. 7 

 Основные макроэкономические показатели  

2 Экономический рост и экономическое развитие 4 
   

Контрольная работа по темам 10,11. Работа над ошибками 2 
   

3 Совокупный спрос и совокупное предложение. 5 

 Макроэкономическое равновесие  
   

4 Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 7 

 безработица  

Контрольная работа по темам 12,13. Работа над ошибками 2 
   

5 Деньги и банковская система 7 
   

Учебная конференция по результатам проектной деятельности 2 
   

6 Инфляция 6 
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Контрольная работа по темам 14,15. Работа над ошибками 2 
   

7 Государственное регулирование экономики 6 
   

8 Международная торговля и валютный рынок 8 
   

Контрольная работа по темам 16,17. Работа над ошибками 2 
   

9 Международное движение капиталов. Платежный баланс. 6 

 Международная экономическая интеграция  
   

Учебная конференция по результатам проектной деятельности 1 
  

Итоговая контрольная работа 1 
  

ИТОГО 68 
   

 

2.2.12. «Физика» (базовый уровень) 

А.В. Шаталин «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, Просвещение, 2017г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело отсчета, 

система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 
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- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Динамика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, 

сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения 

скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Законы сохранения в механике 
Обучаемый научится 
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- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 

при решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Статика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, 

момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 
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- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, 

изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 

Основы термодинамики 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, 

количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 

работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 
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- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств 

Электростатика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное 

соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 



187 

 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Обучаемый научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и 

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- 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; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- 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 деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 
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Обучающийся сможет: 

- 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 не его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- 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 отношения; 

- 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 УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 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 и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- 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. 
 

Содержание учебного предмета 
 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю)   

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики 

– перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Динамика 
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Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

               Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Законы постоянного электрического тока  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ Название тем Количест

во отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 
1 Физика и методы научного 

познания 

1 - - 

2 Кинематика 6 1 1 
3 Динамика 9 - 3 

4 Законы сохранения в механике 7 1 1 
5 Статика 3 - 1 
6 Основы гидромеханики 2 - - 
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7 Молекулярно-кинетическая 

теория 

10 - 1 

8 Основы термодинамики 7 1 - 
9 Электростатика 6 - - 

10 Законы постоянного 

электрического тока 

6 - 2 

11  Электрический ток в 

различных средах 

5 1 - 

12 Повторение 8 1 - 

ИТОГО 70 5 9 

 

 
2.2.13.«Химия» (базовый уровень)10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

 Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.: 

Просвещение, 2019.  

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 программы по химии 

являются: 

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

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

связей, поиск аналогов; 

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

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

применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

 1) на базовом уровне  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; 
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 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 

 1) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

2) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент;  

3) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием 
 
 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

1. Введение (1 час) 
Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 
эксперимент. Вывод. 
Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображением химической лаборатории, проведения 

химического эксперимента. 

. 

2. Теория строения органических соединений (3 часа) 
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 
3. Углеводороды и их природные источники. (9 часов) 

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 промышленности 

(дегидрирование алканов) и в лаборатории ( дегидратация спирта).Свойства (горение, бромирование, 
гидратация, полимеризация, гидратация, полимеризация, окисление раствором KMnO4 ) и применение 

этилена. 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 синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 
способами. Получение карбида кальция. Свойства ( горение, бромированеи, гидратация, тримеризация) 

и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола ( горение, нитрование , бромирование) и его применение.  
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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 дегидратацией 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» 

4. Кислородосодержащие органические соединения.(8 часов)  
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. 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. Фенолформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных  

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты( взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. 
Сложные эфиры  и жиры. Сложные эфиры как продукт взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного 

строения: олеиновая, линолева ,линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная.  
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. 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 холодной  и горячей воде. Качественные реакции на фенол. Реакциясеребряного зеркала 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(//). 

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. 
4. Азотосодержащие соединения.(8 часов) 

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). Взвимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Зинина. Применение 

анилина. 
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений ( взаимодействие с кислотами и щелочами). 

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. 
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Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков( горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК 

и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 
инженерии и биотехнологии.  

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

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 – этаналь – этановая кислота. 
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков 

Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по индетификации органических 

соединений.  

Тема5. Химия и жизнь(4 часа) 

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 

представителе синтетических и искусственных полимеров: фенолформальдегидные смолы, 
поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное и вискозное, хлорин, 
полинитрильные, капрон, найлон, лавсан. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие pH среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия ферментов от 
температуры и pH 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. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

перекиси водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу(сырое ясо, 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 с образцами пластмасс, волокон, каучуков. 

Практическая работа №2 Распознавание пластмасс и волокон 
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Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1.  Введение 1     

2. Теория химического строения 3     

 органических соединений. Природа      

 химических связей      

3. 

Углеводороды и их природные 

источники 9 1    

4. Кислородосодержащие органические 8     

 соединения      

5. Азотосодержащие органические 8 1  1  

 соединения      

6. Химия  и жизнь 4   1  

6. Резерв 2     

 Итого 35 2  2  

 
 

Содержание учебного предмета    

 11 класс (34 часа, 1 час в неделю)    

 Теоретические основы химии       
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения  массы  веществ.  Закон  сохранения  и превращения  энергии.  
Дефект массы. 

 
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p- и f-

элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 
Валентные возможности атомов. Водородные соединения.  

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.  
Гибридизация атомных орбиталей. 

 
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка.  
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез.  
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Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермическиереакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. 

Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. 

Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 
Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 

Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный конвертор. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Теоретические основы химии 20 1  1  
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2. Неорганическая химия 11 1  2  

3. Химия и жизнь 3     

 Итого 34 2  3 

 

2.2.14. «Биология» (базовый уровень) 

Пасечник В.В. Биология. Базовый уровень. 10–11 классы. Рабочая программа. 

ФГОС. В книге «Биология.10-11 классы: Рабочие программы/ сост. И.Б. Борзунова, 

Г.М. Пальдяева - М. Дрофа, 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  
 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  
 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  
 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 
безопасности.  

Метапредметные: 
 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно –популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию.  

Предметные: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
 характеристика содержания биологических теорий (эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; вклада выдающихся ученых в развитие 
биологической науки;  

 выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, 
биосферы) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере);  

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем  
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 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
 решение элементарных биологических задач; составление схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 
 описание особей видов по морфологическому критерию; 
 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессов (естественный и искусственный отбор) и формулировка выводов 
на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 
деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 
источников;  

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 
объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности: 

 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.  

Выпускник научится: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли 
биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и 
современной естественно-научной картины мира; происхождения и развития жизни на 
Земле; причин биологической эволюции; 

 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для 
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов; 

 владеть приѐмами работы с различными источниками биологической информации: 
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность 
жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила 
отношения к живой природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового 
знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем, сохранением собственного 
здоровья и экологической безопасности; 
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 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы, формулировать собственное мнение, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего 
решения; 

 проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов, 
имеющих важное практическое значение.  

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  
Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии  
Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки 
биологических систем.  

Современная естественно - научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 
гипотез в формировании современной естественно - научной картины мира. Методы познания 
живой природы.  

Демонстрация 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 

материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых.  
Раздел 1 КЛЕТКА  
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно - научной картины мира  
Химический состав клетки. Неорганические и органичские вещества. 

Макромолекулы. Биополимеры.  
Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки  
Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль 

бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.  
Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен.  
Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 
 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение 
молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 
 
 

Демонстрация 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», 

«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки. 

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, 

иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках.  
Лабораторные и практические работы 
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Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая 
микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных, 
конфокальных и атомно-силовых микроскопов.  

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  
Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
 

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, 
нуклеиновые кислоты).  

Раздел 2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ  
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

 
постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. 

Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов.  
Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов». 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства.  

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем  
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость.  
Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», 
«Мутации, их причины», «Мутагены».  

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной 
кривой. Решение элементарных генетических задач.  

Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  
Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.  
Демонстрация 

 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на 

организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».  
Лабораторные и практические работы Выявление мутагенов в окружающейсреде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм. 

Составление родословных.  
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Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Введение 4     

2. Клетка 15  4 1  

3. Размножение и индивидуальное 4   1  

 развитие организмов      

4. Основы генетики 6  1 1  

5. Генетика человека 2   2  

6. Резервное время 4     

 Итого 35  5 5  

 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  
Основы учения об эволюции  
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 
эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и 

решении практических проблем.  
Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. 

Популяция  —  элементарная  единица  эволюции.  Движущие  силы  эволюции: 
 
мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к 

среде обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса.  
Демонстрация 

 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения  
 животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты естественного отбора, основные направления эволюции.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  
Экскурсия 

Многообразие видов в природе.  
Основы селекции и биотехнологии  
Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии.  
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Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 
оплодотворение, направленное изменение генома).  

Демонстрация 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-
шоу, анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и 

биотехнологии», «Результаты селекции».  
Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания.  
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  
Антропогенез  
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле.  
Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма.  
Демонстрация 

 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными», 

«Основные стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческие расы».  
Лабораторные и практические работы  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  
Основы экологии  
Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм.  
Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы.  
Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы 

и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком.  
Демонстрация 

 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот  
веществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем 

своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсии в биогеоценоз,в краеведческий музей или на геологическоеобнажение. 

Эволюция биосферы и человек 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и 

глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Основы учения об эволюции 10  3   

2. Основы селекции и биотехнологии 3   1  

3. Антропогенез 3   1  

4. Основы экологии 9   5  

5. Эволюция биосферы и человек 7   2  

6. Резерв 2     

 Итого 34  3 9  

 

2.2.15. «Астрономия» (базовый уровень) 

Страут, Е.К.. Астрономия. Базовый уровень.11 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 идостижений 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 компетентноеотношение 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 
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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 принимающеготрадиционные 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 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 иинвалидам; 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, 
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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 
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).  
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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); 

 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 

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, 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);  
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 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 

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 выпускникполучит 

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 
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; 
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 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 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

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. 

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 
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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 (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Астрономия, ее значение и связь с 2     

 другими науками      

2. Практические основы астрономии 5 1    

3. Строение Солнечной системы 7 1  1  

4. Природа тел Солнечной системы 8 1  1  

5. Солнце и звезды 6 1    

6. Строение и эволюция Вселенной 5     

7. Жизнь и разум во Вселенной 1     

 Итого 34 4  2  

 

2.2.16. «Физическая культура» (базовый уровень) 
 

Авторская программа по физической культуре: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И.Лях. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. - 

М. Просвещение 2018г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
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1) российская гражданская 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; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни.  

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 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, духовныхценностей и достижений нашей страны; 



211 

 

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

деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 
–    неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

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

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

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– 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 дост  
–    оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 

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

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

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное  



212 

 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 
умение оказывать первую помощь;  

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

милосердия  
и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

профессиональной и общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни:  

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

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  
–    уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

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

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

 

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 
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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.  
 

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

 

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;  
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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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;  
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

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

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в двигательной 
деятельности,которыйприобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой:  

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

-  знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач 

и форм организации;  
 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 
здорового образа жизни;  

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения  

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 
и соревнований;  

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме;  

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 
разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды;  
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- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями.  

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом;  

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи.  

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки;  

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий.  

Двигательные умения, навыки и способности: 
 

В метании на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 
разбега (12 -15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 
различные по массе  
и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м 
(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1х1м с 10 м (девушки) и с 15-20 м 
(юноши).  
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементовна брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см 

(юноши); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки); Вспортивных играх: демонстрировать и применять в 

игре или в процессе выполненияспециально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия спортивных игр. 

 
Физическая подготовленность: соответствовать,как минимум,среднему уровню 
показателейразвития физических способностей, с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся.  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 
видыфизических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 
здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.  
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

 
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 
выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. Правила поведенияна занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересамиколлектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 
лучшему результату на соревнованиях. 

 

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

–    определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  

укреплениездоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
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–    знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

–    характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 
 

–    характеризовать   основные   формы   организации   занятий   физической   

культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

–    практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

–    практически использовать приемы защиты и самообороны; 

–    составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

–    владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

дляпроведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной 

подготовки,определяемыевступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

–    проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья,умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

–    выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний(тестов)Всероссийскогофизкультурно-

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

–    осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 

 

Содержание учебного предмета 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие о физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физической деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское  и физкультурно – массовое движения. 

Психолого–педагогические основы. 
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Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

 Медико- биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.  

Элементы йоги. 

 Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развития 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств.  Правила игры. Техника безопасности при занятиях  

баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях баскетболом. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при  

занятиях гимнастикой. 

 Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развития координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние на развитие двигательных качеств. 

Правила проведения соревнований. Техника безопасности. Оказание первой помощи. 

Самоконтроль при  занятиях по лыжной подготовке. 

Элементы единоборств. 

Виды борьбы. Правила техники безопасности. Приемы                                                                                    

самостраховки. Приемы борьбы лежа. Приемы борьбы стоя. 

 

Демонстрировать: 

Физические 

способности  
Физические упражнения  Юноши  Девушки  

Скоростные  Бег 30 м Бег 100 м  5.0  

14.3  

5.4  

17.3 

 

11 

1717.3,5 с  

Силовые  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Прыжок в длину с места, см  

10 раз 

 

 220 см  

12 раз  

 

170 см  
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К выносливости  Кроссовый бег на 3 км Кроссовый 

бег на 2 км  

13.50  10.00  

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в жизни современного человека. Физическая культура 

каксложноорганизованное 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 взанятиях 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 разновидности, цели и задачи развития. 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья.Здоровье как 

главнаячеловеческая 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 

 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 

Организациясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

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 

физическойкультурой 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. Характеристикатравм, 
правила и способы первой помощи при их появлении. 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой.Урок какосновная 

форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое назначение 

каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и различия. 
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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  

себятренировочные 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 систем тренировочного процесса. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

наформирование 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». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики:закрепление и совершенствование ранее освоенных физическихупражнений 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, 
необходиых 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) 

№ Наименование разделов (общих Количество 

Количество работ  

контроль лабора практи  

п/п тем)  часов 

ных торных ческих 

 

     

1. Знания о физической культуре 6     

2. Способы самостоятельной 8     

 деятельности       

3. Физическое совершенствование 91     

3.1. Физкультурно-оздоровительная 14     

 деятельность       

3.2. Спортивно-оздоровительная 32     

 деятельность       
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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 25     

 физкультурная деятельность      

3.4. Национально-региональные   формы 10     

 занятий физической культурой      

3.5. Научно-методическая, 10     

 экспериментально       

 исследовательская деятельность      

 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 

основныесоставляющие. 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. Профилактикастарения 

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.Правилаподготовки к туристскому походу. Правила безопасности при 
передвижении по маршруту. Правила безопасности при организации бивака  

Оздоровительно-гигиенические процедуры.Дыхательная гимнастика и методика 
 

 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.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики:закрепление и совершенствование ранее освоенных физическихупражнений 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 (11 класс) 

 

Наименование разделов (общих Количество 

Количество работ  

№ п/п контроль лабора практи  

 тем) часов 

ных торных ческих 

 

    

1. Знания о физической культуре 3     

2. Способы самостоятельной 10     

 деятельности      

3. Физическое совершенствование 89     

3.1. Физкультурно-оздоровительная 12     

 деятельность      

3.2. Спортивно-оздоровительная 32     

 деятельность      

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 24     

 физкультурная деятельность      



222 

 

3.4. Национально-региональные формы 11     

 занятий физической культурой      

3.5. Научно-методическая, 10     

 экспериментально      

 исследовательская деятельность      

 учителя      

 Итого 102     

 

2.2.17. «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 

10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. :Вентана-Граф, 2019. — 

105 с. — (Российский учебник).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания;  

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 • развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

 • формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают:  

 умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  
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• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 • выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 • находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;  

умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  

 умения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

 • владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены.  

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и  мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;  

в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 
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 • умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 • стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере: 

 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 • грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 • соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 • соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

 • умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; в сфере физической 

культуры и здорового образа жизни: 

 • накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 • выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; 

 • соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой 

и в экстремальных ситуациях. 

                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

 Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
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территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

  
Тематическое планирование (10 класс) 

№ Наименование тем Количество 

 

 

п/п  часов  

    

1. 

Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания  5  

    

2. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 5  

    

    

3. Организационные основы защиты населения и территорий 5  
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России в чрезвычайных ситуациях 
    

4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5  

5. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз   5  

6. 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 5  

7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях    5  

ИТОГО: 35  
 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях 

и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию 

здоровья. Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами местного 

самоуправления, на которые возложено управление в сфере образования, и руководителями 

образовательных учреждений (начальниками учебных пунктов) совместно с военными 

комиссарами и командирами соединений (воинских частей), на базе которых проводятся 

учебные сборы. 

Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В 

процессе учебных сборов выполняются мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

 

Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс) 

№ Тема занятия  Количество часов  Общее 

п/п       количест 

       во часов 

  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й  

  день день день день день  

1. Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2. Огневая подготовка  3  2 4 9 

3. Радиационная, химическая и   2   2 

 биологическая защита       

4. Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5. Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6. Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7. Военно-медицинская  2    2 
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 подготовка       

8. Основы безопасности 1     1 

 военной службы       

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Глава 1.Научные основы формированиякультуры безопасности жизнедеятельности 

человекав современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности.Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мервзаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным  

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера.Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность.Вынужденное 

автономное существование в природных условиях. 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерациина защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего. 

 

Глава 5. Особенности военной службыв современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российскихвоинов. 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здоровогообраза жизни. Культура питания. 

культура здорового образажизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощьпри неотложных состоянияхМедико-психологическая помощь. Первая 

помощь приранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах,обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 
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Тематическое планирование (11 класс) 

№ п.п. Название тем Количество часов 

1. Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

5 

2. Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности 

5 

3. Экстремальные ситуации и безопасность 

человека 

5 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 

5. Особенности военной службы в современной 

Российской армии 

5 

6. Основы здорового образа жизни 4 

7. Первая помощь при неотложных состояниях 5 

                        Итого: 34 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

Учебный курс «Индивидуальный проект» 10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Результаты формирование умения средства формирования 

личностные  формирование мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии; 

 развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

организация на уроке парно-

групповой работы 

Метапредметные результаты 

регулятивные  учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

познавательные  умение учиться: навыкам решения творческих 

задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью 
проделывать конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 расширить поиск 

информации за счет 

библиотек  и Интернета. 
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коммуникативные  учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с 
усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений 
и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе 
учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 
достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 
партнеру необходимую 

информацию как 

ориентир для 
построения действия. 

 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

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; 
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 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 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.  

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчѐты поработам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где 

заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчѐта по исследовательской работе. 

 

Содержание учебного курса 

Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 
смешанные проекты. 
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Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 
группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 
предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий. 

«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 
масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 
реализации. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. Социальное 

проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить определѐнную 
систему ценностей в сознании учащихся. 

Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 
одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 
практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы, 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Самоопределение 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 
Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 
Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 
Формируем отношение к проблемам. 

Знакомимся с проектными движениями. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 
проекта/исследования.  

Замысел проекта 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. Роль 
акции в реализации проектов. 

Ресурсы и бюджет проекта. 

Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Условия реализации проекта 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 
предметных дисциплин. 

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 
инвестор, благотворитель. 
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Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 
дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 
участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Модели и способы управления проектами. 

Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 
жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 
ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 
краеведению. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 
работ Позиция эксперта. 

Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами. 

 

Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Дополнительные возможности улучшения проекта 

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 
технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 
социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 
таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательскойдеятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защитаиндивидуальныхпроектов/исследований 
старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

 

Тематическое планирование 

№  Количество  
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Наименование разделов (общих тем) 

 

п/п часов  

    

1. Знакомство с понятием проекта. 3  

    

2. Как выбрать тему проекта. 3  

3. Виды проектов. 3  

4. Учимся выбирать дополнительную литературу 1  

5. Методика работы с текстом. 2  

6. Знакомство с информационными справочниками 3  

    

    

7. Развитие умения видеть проблемы. 3  

    

8. Постановка проблемы, вопроса 6  

    

9. Формулирование гипотезы 3  

10. Развитие умения задавать вопросы 3  

11. Основные понятия 6  

12. Практическое задание    11  

13. Как правильно оформить работу 3  

14. Теоретические основы проектирования 9  

15. Составление презентаций 3  

16. Реализация проектов 5  

17. Защита исследовательских работ 3  

 Итого 70  

    

2.4. Программы элективных курсов 

 Элективный курс «Избранные вопросы русского языка»10 класс  

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности 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. 

 Метапредметные: 

1.владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 
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1. разными видами чтения и аудирования; 

2. способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 

3.  умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом; 

4. защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

5. 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; 

6. осуществлять коммуникативную рефлексию; 

7. разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; 

8.  умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; 

9. 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. 

Предметные: 

 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; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

3.1) адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 3.2) 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 задачи; 

 3.3) 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; 

3.4) владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; говорение и письмо: 

 3.5)   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; 

3.6) подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 
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3.7)   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; 

 3.8) соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 3.9)   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. 
 

Содержание курса 

Язык мой – друг мой -1час  

Слово и его значение - 1 час 

Лексика и её основные богатства -1 час 
Виды словарей, правила пользования словарями – 2 часа 

Практическое занятие со словарями – 1час 

Текст, основные признаки текста – 1час  
Тема, микротема текста. Связь слов в тексте -1 час 

Эпиграф -1 час 

Лексические повторы, пути их устранения -1 час 

Учимся составлять текст как сложное синтаксическое целое -1 час 
Стили речи. Их основные особенности -1 час 

Составление текстов разных стилей речи -1 час 

Основные типы речи, их особенности -1 час 
Типичное строение текста.  Языковые особенности текста- 1 час 

Повествование как тип речи -1 час 

Творческая работа по составлению сочинения-повествования -1час 
Описание как тип речи -1 час 

Творческая работа по составлению сочинения- описания - 1 час 

Рассуждение как тип речи - 1 час 

Творческая работа по составлению сочинения-рассуждения -1 час 
Структура текста-рассуждения. Языковые средства связи - 1 час 

Тезис, аргументы, вывод как основные элементы сочинения-рассуждения – 1 час 

Учимся рассуждать на лингвистическую тему 3 час 
Повторение и закрепление пройденного материала -1 час 

Анализ текста – 1 час 

Учимся анализировать текст - 2 час 

Практическое занятие. Анализ художественного текста -1 час 
Речевые ошибки– 1 час 

Урок-игра «Юный корректор) – 1 час 

Повторение и закрепление изученного – 2 час. 
 

Тематическое планирование 

Название темы Количество часов 

Раздел «Лексика» 6 

Раздел «Текст» 5 

Раздел «Стилистика» 11 
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Раздел «Синтаксис» 13 

Итого 35  

 

 

Элективный курс «Избранные вопросы математики»10 класс 

 (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать  математическую культуру и творческие способности учащихся. 

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

 Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

 Формирование поисково-исследовательского метода. 

 Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать 

трудности при решении более сложных задач. 

 Осуществление работы с дополнительной литературой. 

 Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс полной 

общеобразовательной средней школы; 

 Расширить математические представления учащихся по определённым темам, включённым в 

программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

     

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

Особенности курса:   

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость для учащихся. 

3. Нетрадиционные формы изучения материала. 

 

                                                                     Содержание курса 

Тема 1.  Уравнения.  Неравенства. 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. 

Тема 2. Текстовые задачи. 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». 

Тема 3. Формулы тригонометрии.  

Формулы  приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение основных 

тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тема 4. Тригонометрические функции и их графики. 

Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить 

графики. 

Тема 5. Тригонометрические  уравнения. 
Сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с 

некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Тема 6. Степенная функция. 
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Обобщить понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и умение 

строить ее график; знакомство с разными способами решения иррациональных уравнений; 

обобщение понятия степени числа и корня  n-й степени. 

Тема 7. Показательная функция. 

Систематизировать понятие показательной  функции; ее свойств и умение строить ее график; 

познакомиться со способами решения показательных  уравнений и неравенств. 

Тема 8. Логарифмическая функция.  

Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умение строить ее 

график; знакомство с разными способами решения  логарифмических уравнений и неравенств. 

Тема 9. Задачи с геометрическим содержанием.  

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

      

 

Тематическое планирование 

№ 
 

Количество 
 

Наименование разделов (общих тем) 
 

п/п часов  

    

1. Уравнения и неравенства 3  

    

2. Текстовые задачи 4  

3. Формулы тригонометрии 3  

4. Тригонометрические функции и их графики 2  

5. Тригонометрические  уравнения 4  

6. Степенная функция 5  

    

    

7. Показательная функция 4  

8. Логарифмическая функция 5  

9. Задачи с геометрическим содержанием 5  

  Итого: 35  
 
 
 

Элективный курс «Роль личности в истории»10 класс (17,5 часа, 0,5 часа в неделю)  

Элективный курс  введен с целью углубления и расширения знаний исторического 

развития через деятельность выдающихся исторических личностей и рассчитан на учащихся 

10 классов. Деятельность исторических личностей можно оценить с учетом особенностей того 

периода, когда он жил, его морального выбора, нравственности его поступков. Специфика 

данной учебной программы обусловлена теми проблемами, которые имеются в курсе 

«История». Поэтому курс нацелен на «усиление» вопросов социально – экономического, 

политического и культурного развития страны через деятельность исторических личностей. 

Цели курса: 

 - глубже изучить деятельность отдельных исторических  деятелей; 

 - осмыслить их влияние на историческое развитие нашей страны. 

Данный курс позволяет: 
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 1.дополнить и углубить знания учащихся: 

- о роли личности в истории; 

- о влиянии эпохи на конкретную деятельность и нравственные качества личности; 

- о трудностях, лишениях, многочисленных жертвах и колоссальных материальных затратах, 

сопровождающих правление как русских царей, так и советских правителей; 

- о развитии науки, культуры и военного искусства; 

2.  воспитать у обучающихся чувство патриотизма и гордости за свою страну,  благодарности 

и признательности выдающимся деятелям науки и культуры за их самоотверженный труд; 

3. развивать у школьников творческую самостоятельность, аналитические способности, 

критичность мышления, умения осуществлять критику источников, проводить поиск нужной 

информации в разноплановых документальных материалах, различать в исторической 

информации факты и мнения, гипотезы и теории, сравнивать и оценивать различные 

интерпретации событий и явлений, 

4. показать роль каждой изучаемой исторической личности, основываясь на достоверных 

фактах и документах, развеять существующие мифы и домыслы на этот счет. 

5. формирование способности и готовности к самостоятельному принятию решений, 

сознательному и ответственному поведению в обществе. Элективный курс предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для элективного 

курса «Роль личности в истории» в областипознавательной деятельностиявляются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, 

владение элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»). 

В области информационно – коммуникативной деятельности предполагается: поиск нужной 

информации по заданной теме в документальных источниках; отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается: объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, оценивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 
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В результате изучения истории в рамках элективного курса ученик должен знать/ 

понимать  

- влияниеособенностей каждой эпохи на конкретную историческуюличность и влияние 

каждой исторической личности на конкретные события; влияние нравственных качеств 

личности на их конкретную деятельность и на развитие исторического процесса в целом. 

Уметь 

 характеризовать: исторические источники, законодательные акты, основные этапы 

исторического развития, стратегию и тактику конкретных исторических деятелей, социально – 

экономическую, политическую и культурную деятельность русских царей и советских 

правителей; 

объяснять: 

закономерности и особенности исторического развития, причинно – следственные связи, 

происхождение государства и механизм государственного управления; содержание основных 

базовых понятий и категорий, роль конкретных людей в историческом процессе; 

различать: формы государственного правления; полномочия  различных государственных 

органов; организационно – правовые формы предпринимательской и другой хозяйственной 

деятельности; программы различных партий и правительств;  

приводить примеры: различных видов деятельности исторических личностей, их 

конкретного вклада  в развитие страны; героизма и патриотизма людей в тяжелые годы 

суровых испытаний и мирное время; вклада российских ученых и деятелей культуры в 

развитие отечественной и мировой науки и культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

- поиска, анализа, интерпретации и использования исторической информации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях; 

- осуществления учебных исследований и проектов по исторической тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях.  

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестов. 

 Предлагаемый элективный курс предусматривает использование разнообразных форм 

организации занятий – лекции с опорой на источники, дискуссии, семинары, коллективное 

обсуждение вопросов и заданий к документальным материалам, подготовка сообщений. 

Программа сориентирована на активную самостоятельную работу обучающихся, в том числе с 

привлечением их знаний по литературе, обществознанию, географии. 

Подобная организация учебного процесса будет способствовать формированию у 

старшеклассников умений и навыков, необходимых для успешной сдачи государственных 
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экзаменов и продолжения обучения в вузах, а также для их успешной адаптации в 

современном обществе. 

Содержание элективного курса 

Введение. 1 час 

Древняя Русь.  

Основатели Древнерусского государства. Рюрик, Олег, Игорь и Ольга, Святослав, 

Владимир креститель Руси,Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. 

Русь удельная.  

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Александр 

Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской. 

Объединение Москвы вокруг Руси.  

Василий 1, Иван 3, Василий 3. 

Россия в 16 веке.  

Иван Грозный. Реформы «Избранной рады», опричнина. 

Россия в период Смуты.  

Федор Иванович, Борис Годунов, Лжедмитрий 1, Василий Шуйский. 

Россия в 17 веке.  

Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, царевна Софья. 

Петр 1,особенности петровских преобразований, Северная война 1700-1721гг. 

Россия в 18 веке.  

Екатерина 1, Петр 2, Анна Ивановна, Иван 6, Елизавета Петровна, Петр 3. 

Екатерина 2 просвещенный абсолютизм, экономические преобразования, внешняя 

политика. 

Россия в 19 веке.  

Павел 1, Александр 1, внутренняя политика и внешняя, Николай 2 усиление 

централизации и военизации государства, Александр 2 Освободитель, крестьянская реформа, 

либеральные реформы, Александр 3, контрреформы 

Тематическое планирование курса  

 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Введение. 1 

2.  Древняя Русь. 2 

3. Русь удельная. 2 

4. Объединение Москвы вокруг Руси. 1 

5. Россия в 16 веке. 1 

6.  Россия в период Смуты. 2 

7.  Россия в 17 веке. 3 

8. Россия в 18 веке. 2 
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9.  Россия в 19 веке. 3,5 

Итого  17,5 

 

 Элективный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 
 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 к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

 процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

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

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

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

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. 

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

 и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



242 

 

 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. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

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

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

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

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

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

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

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

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

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности;  

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

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни:  

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

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

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений:  
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 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.  

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности  

 психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные: 

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

 

Регулятивные УУД: 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 

 

 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 УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 модель-но-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 УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, логично 

и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 
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языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

 в результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) присоздании текстов; 

 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.  

 

 

Содержание элективного курса 

 
Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 
этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи.  

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра 
 
и России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 
поздравления, приглашения, приветствия.  

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-
сообщения, электронная почта, телефакс и др.)  

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 
тематических чатах Интернета.  

Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания Некоторые 
сведения из истории русской пунктуации. Основное назначениепунктуации — 
расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской 
пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце 

предложения; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между 

частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 
препинания в связном тексте. 
 

Знаки препинания в конце предложения 
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Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 
предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом 
особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 
препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения 
Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 
Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные ипунктуационные 
особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 
особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-
пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности 
предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в 
косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 
дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 
поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 
Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые и письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 
вопросительно-восклицательных слов (нет уж,что ж,как же,что же и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения 
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Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 
предложений. 

 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 
смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и 
тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и 
выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания 

при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 
способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 
оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 
 

Тематическое планирование 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. 

Речевой этикет в письменном 

2     

      

 общении      

2. 

Пунктуация как система правил 

3     

      

 расстановки знаков препинания      

3. Знаки препинания в конце 1     

 предложения      
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4. Знаки препинания внутри простого 13     

 предложения      

5. Знаки препинания между частями 8     

 сложного предложения      

6. Знаки препинания при передаче 3     

 чужой речи      

7. Знаки препинания в связном тексте 4     

 Итого: 34     

 

 

 Элективный курс «История России XX века в лицах» 
 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 сформированность гражданской позиции учащегося, 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; 

 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; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе.  

Метапредметные: 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук; 
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 способность 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; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, в поликультурном общении; 

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

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии; 
 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории.  

Содержание элективного курса 

Введение 
Цели и задачи курса. Особая значимость исторической личности как субъекта 

исторического процесса России XX века. 

Персоналии Российской империи начала XX века.  
Император Николай II. 

 
Государственные и военные деятели. К.П.Победоносцев, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 

П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов.  
Общественные деятели. Г.В.Плеханов, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, В.В.Шульгин, 

П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, П.Б.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.М.Чернов, 
Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин.  

Деятели культуры. А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А., 
О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков,  
Н.А.Бердяев, Ф.А.Шехтель, М.А.Врубель, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, 

С.П.Дягилев, М.Петипа, А.С.Попов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, 
К.А.Тимирязев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-Сильванский, Л.П.Карсавин.  

Формирование и становление советской системы. 
 

Государственные и военные деятели революции и Гражданской войны. Керенский 
Корнилов Л.Г., Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин, А.И., Колчак А.В., 
Врангель П.Н., Тухачевский М.Н., Буденный С.М., Фрунзе М.В., Чапаев В.И., Ворошилов 
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К.Е., Котовский Г.И., Блюхер В.К., Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., 
Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Г.В.Чичерин.  

Государственные и общественные деятели 1920 – 1930 –х гг. Калинин М.И., Г.М. 
Кржижановский, Стаханов А.Г., Стаханов А.Г., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., 
Киров. С.М., Чкалов В.П., 

 

Деятели культуры 1910 – 1930-х гг. Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., , М.Н.Покровский, 

А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И. 

Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. Губкин, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. 

Щусев, М.А.Шолохов, Яковлев А.С., Туполев, А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Микоян 

А.И., Горький А.М., Булгаков М.А., Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А., Твардовский 

А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн С.М., Пудовкин В.И., 

Александров Г.В. 

Великая Отечественная война в лицах. 

Полководцы Великой Отечественной войны. Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., 
Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., 

Баграмян И.Х. 
Герои Великой Отечественной войны. Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин А.И., 

Кожедуб И.Н., Матросов А.М., Космодемьянская З.А., Зорге Р. 
Деятели культуры в борьбе с фашизмом. Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова 

Л.А., Твардовский А.Т., Берггольц О.Ф., Левитан Ю.Б. 

Апогей и кризис советской системы. 

Государственные и общественные деятели 1945 – 1985 гг. А.А.Жданов, 

Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, Н.С.Хрущев, 

Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова, А.А.Леонов, А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов. 

Деятели культуры 1945 – 1985 гг. А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов, Л.П.Берия, 
А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, Д.С. Лихачев, В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, 

А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. 

Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, 

М.М.Ботвинник. 

Перестройка в лицах. 

Государственные и общественные деятели 1985-1991 гг. М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, 

Л.И. Абалкин, Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И. Янаев, В.А. 

Крючков, Д.Т. Язов, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. Старовойтова, С.А. 
Федоров. 

Деятели культуры 1985-1991 гг. В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. 

Жванецкий, В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева. 

Становление новой России (1992-2000 гг.) 

Государственные и общественные деятели 1992-2000 гг. В.В. Путин, Е.Т. Гайдар, А.Б. 

Чубайс, B.C. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, 
Ю.М.Лужков, А.И. Лебедь, С.П. Мавроди, А.В. Козырев, С.В.Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. 

Примаков, С.М.Шахрай, П.А. Грачев, Б.Е. Немцов, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, 
Б.А.Березовский. 

Деятели культуры 1992-2000 гг. Ю.П. Любимов, М.А. Захаров, О.Н. Табаков, А.П. 
Звягинцев, П.С. Лунгин, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.В. Рогожкин, О.Е. Меньшиков, В.А. 
Гергиев, В.Т. Спиваков, Ю.А. Башмет, А. Нетребко, З.К. Церетели, 

И.С. Глазунов, A.M. Шилов, М. Гельман, А.И.Солженицын, В. Пелевин, Ю.Шевчук, Б. 
Акунин, Л. Улицкая, В.Л. Гинзбург, Ж.И. Алферов. 
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Тематическое планирование 

№ 

    

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

      ных торных ческих  

1. Введение    1     

2. Персоналии   Российской империи 5     

 начала XX века         

3. Формирование и становление 6     

 советской системы         

4. Великая   Отечественная война   в 6     

 лицах         

5. Апогей и кризис советской системы 6     

6. Перестройка в лицах   6     

7. Становление  новой  России  (1992- 4     

 2000 гг.)         

 Итого    34     

 

Элективный курс «Международные отношения и внешняя политика 

России в XX веке»11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 Планируемые результаты освоения элективного курса  

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 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;  

 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.  

Метапредметные: 
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 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 ксамостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

Содержание элективного курса 

Введение 

Международные отношения: предмет, основные понятия курса. 

Образование Антанты. Борьба Антанты и австро-германского блока (1900―1914 

гг.)Англо-французская Антанта. Попытки заключения русско-германского союза в конце 1904 

г. Свидание Николая II и Вильгельма II в Бьѐрке. Портсмутский мир. Англо-русское 

соглашение. Русско-австрийское соглашение в Бухлау в 1908 г. Инцидент в Касабланке. 

Потсдамское свидание. «Демарш Чарыкова». Миссия Холдена. Упрочение англо-французской 

Антанты. Балканский блок. Первая балканская война. Совещание послов в Лондоне. Вторая 

балканская война. Бухарестский мир. Балканский вопрос в конце 1913 — начале 1914 г.  
Международные отношения в годы Первой мировой войны 

 
Международное положение к лету 1914 г. Ближний Восток. Дальневосточный вопрос в 

1908 ― 1914 гг. Англо-германские отношения в 1913 и начале 1914 г. Германский 

империализм решается начать войну. Сараевское убийство. Переговоры в Потсдаме. Эдуард 
Грей как дипломат. Приезд Пуанкаре в Петербург. Австро-венгерский ультиматум Сербии. 

Германский ультиматум России. Начало русско-германской войны. Борьба в английском 

кабинете. Объявление Германией войны  
Франции. Выступление Японии, Турции, Италии. Поворот в ходе мировой войны. Вступление 

в войну США. Буржуазно-демократическая революция в России. Положение Австро-Венгрии. 

«Мирные» маневры германского империализма в 1917 г. Наступление Керенского. Западные 

союзники и Россия в 1917 г. 

Выход России из империалистической войны. Советская дипломатия 1917-1921 

гг.Образование Наркоминдела. Опубликование тайных империалистических договоров. 

Декрет о мире. Объявление перемирия. Открытие советско-германских переговоров о 

перемирии. Планы интервенции Антанты. Советские условия Брестского мира. Противоречия 

в германском блоке. Принятие Германией советскойформулы мира. Германия раскрывает 
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свои империалистические замыслы. Использование Германией предателей из Украинской 

Центральной рады. Германская дипломатия переходит в наступление. Предъявление условий 

мира. Ультиматум. Новый немецкий ультиматум. Брестский мирный договор. Предложения 

военной помощи со стороны Антанты. Роль Ленина в дипломатических переговорах о мире. 

Признание независимости Финляндии. Захват Бессарабии Румынией. Высадка вооружѐнных 

отрядов Антанты в Советской России. Дипломаты в роли организаторов восстания. Заговор 

Локкарта. Мирные предложения советского правительства. Принцевы острова. Миссия 

Буллита. Наступление Колчака. Прибалтийские страны в интервенции. Советская дипломатия 

в борьбе за нейтрализацию прибалтийских стран. Советско-польская война. Окончание 

интервенции. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1922-1932 гг. 

Новый поворот в английской политике. Маневры германской дипломатии. Каннская 
конференция (январь 1922 г.). Маневрирование Франции. Польско-балтийский блок. Америка 

и Генуэзская конференция. Советская республика и Генуэзская конференция. Балтийская 

конференция (март 1922г.). Советская делегация в Берлине. Открытие конференции в Генуе. 

Требования европейских держав. Совещание на вилле Альбертис. Рапалльский договор (16 
апреля 1922 г.). Меморандум союзников. Заключительное заседание конференции в Генуе. 
Гаага 1922г. Мирный шаг Советской страны. 

 

Международное положение Советской республики к 1924 г. Новые попытки 
дипломатической изоляции СССР. Признание СССР Англией. Колебания в Англии повопросу 
о взаимоотношениях с СССР. Полоса признаний СССР. Советско-германский конфликт. 
Признание СССР Францией. Советско-американские отношения. Японо-советское соглашение 
20 января 1925г. Рост международного авторитета СССР. Популярность СССР в Китае. 
Провокация военного конфликта Китая с СССР. Разрыв англо-советских отношений. Крах 
попыток создания антисоветского фронта. Попытки иностранных агентов втянуть СССР в 
войну. Поиски выхода из кризиса за счет СССР. Участие СССР в европейском комитете. 

 

СССР — фактор мира и устойчивости международных отношений. Международные 

отношения и внешняя политика СССР в 1933-1938 гг. Международная конференция по 
разоружению. Позиция СССР на конференциипо разоружению. Ухудшение советско-
германских отношений. Борьба СССР за организацию международного сотрудничества 
для укрепления мира. Поездка Идена в Москву. Франко-советский пакт о  

взаимопомощи (2 мая 1935 г.). Советско-чехословацкий договор (16 мая 1935 г.). 
Позиция СССР в итало-абиссинскомконфликте. Позиция СССР перед лицом японского 
империализма. Антикоминтерновский пакт (25 ноября 1936 г.). Советско-китайский 

договор о ненападении (21 августа 1937 г.). Попытки изоляции СССР. Советская 
дипломатия в деле защиты независимости Чехословакии. 

Международные отношения в 1939 г. 

СССР и дипломатические ухищрения правительства Чемберлена. Англо-советские 

переговоры (март — август 1939 г.). Соперничество англо-французского блока и немецко-

фашистской дипломатии из-за соглашения с СССР. Неудача англо-франко-советских 

переговоров. Советско-германское торговое соглашение (19 августа 1939 г.). Советско-
германский договор о ненападении (23 августа 1939 г.) 

Международные отношения в период Второй мировой войны 

Создание  Антигитлеровской  коалиции.  Программа  ленд-лиза.  

Вашингтонскаядекларация Объединенных наций 1 января 1942 года. Тегеранская 

конференция 1943.года. Проблема открытия второго фронта в Европе. Противоречия 

между участниками конференции. Ялтинская конференция 1945 года. Польский вопрос. 
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Устав ООН. Потсдамская конференция 1945 года. Противоречия по вопросу устройства 

Германии. Вопрос о репарациях. Проблема границ. Признаки возрастания 

противоречий между союзниками. 

«Холодная война». Международные отношения в первое послевоенное десятилетие 

 

Речь У. Черчилля в Фултоне. Начало «холодной войны». План Маршалла. Проблема 

послевоенного устройства Германии. Восточная и Западная зоны. Денежная реформа. 

Образование ГДР и ФРГ. Первый Берлинский кризис. Образование системы 

социалистических государств. Ухудшение отношений СССР с Югославией. 
Коминформбюро. СЭВ. Корейская война 1950-1953 гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в период «оттепели» Курс на 
мирное сосуществование и соревнование двух систем. «Оттепель» вовнешней политике 
СССР. Кризисы «холодной войны». Берлинский кризис. Карибский кризис. Изменения 
в политике СССР по отношению к социалистическим странам. Восстановление 
отношений с Югославией. Ухудшение отношений с Китаем. Ввод советских войск в 
Венгрию. Образование ОВД. 

Политика «разрядки» в международных отношениях. «Доктрина Брежнева» 
Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. Политикапо 
ограничению наступательных вооружений. Международные договоры 1963, 1972, 1979 
гг. Участие СССР в Хельсинкском процессе в первой половине 1970-х гг. «Доктрина 
Брежнева» в международных отношениях СССР и стран Восточной Европы. Ввод 
войск ОВД в Чехословакию в 1968 г. События в Польше начала 1980-х гг. Советско-
китайские конфликты конца 1960-начала 1970-х гг. 

Обострение международных отношений в конце 1970-первой половине 1980 гг. Ввод 
советских войск в Афганистан в 1979 г. Обострение советско-американских 
отношений. «Новый виток «холодной войны», возобновление гонки вооружений. 
Бойкотированные олимпиады. Ирано-иракский конфликт, отношение к нему СССР и 
США. 

Международные отношения 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление» в период 
перестройки СССР 

Изменение внешней политики СССР. «Новое политическое мышление». Советско-

американские договоры по разоружению. Объединение Германии. Вывод советских войск из 

Афганистана, разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из стран 

Центральной и Восточной Европы. Прекращение существования ОВД и СЭВ. Распад СССР. 

Неоднозначность оценок внешнеполитического курса периода перестройки в 

историографии. 

Курс внешней политики России в 1990-е гг. 

Внешняя политика РФ в 1990-е гг. Изменение внешнеполитических ориентиров. 
 

Проблемы внешнего долга. Россия и ООН. Россия и НАТО. 
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Тематическое планирование 

№ 

  

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

    ных торных ческих  

1. Введение  1     

2. Образование   Антанты. Борьба 3     

       

 Антанты и австро-германского блока     

 (1900 ― 1914 гг.)        

3. Международные  отношения  в  годы 2    

 Первой мировой войны      

4. Выход России из 2    

 империалистической войны.     

 Советская дипломатия 1917-1921 гг.     

5. Международные  отношения и 3    

 внешняя политика СССР в 1922-1932     

 гг.        

6. Международные отношения и  3    

 внешняя политика СССР в 1933-1938     

 гг.        

7. Международные отношения в  1939 2    

 г.        

8. Международные отношения в  4    

 период Второй мировой войны      

9. «Холодная война». Международные 3    

 отношения в первое послевоенное      

 десятилетие        

10. Международные отношения и  4    
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 внешняя политика СССР в период      

 «оттепели»        

11. Политика «разрядки» в  2    

 международных отношениях.      

 «Доктрина Брежнева»      

12. Обострение международных  2    

 отношений в конце 1970-первой      

 половине 1980 гг.       

13. Международные отношения 1985-  2    

 1991 гг. «Новое политическое      

 мышление» в период перестройки      

 СССР        

14. Курс внешней политики России в  1    

 1990-е гг.        

 Итого    34    

 

2.5 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Экономика вокруг нас»(социальное направление) 

(10 класс)  

Актуальность курса 

Новизна темы курса состоит в том, что она направлена на отработку 

умений и навыков, компетентностей, которые позволят в дальнейшем молодым людям решать 

такие жизненные проблемы, например, как составление семейного 

бюджета, повышение собственной производительности труда, определение уровня 

инфляции и т.п. В основу программы положена идея социализации учащихся, подготовки их к 

освоению социальных ролей (семьянина, труженика, менеджера, финансиста) и базовых 

экономических, социальных, коммуникативных компетенций.В программе  курса 

конкретизируются следующие идеи: создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения программ высшего профессионального образования выпускниками 

школы, адаптация обучающихся к жизни вобществе. 

Цели курса: 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

экономической деятельности и необходимых для успешной социализации учащихся и 

адаптации их к реальной жизни в современных условиях. 

Задачи курса: 

- углубить экономические знания учащихся, необходимые в практической деятельности; 

- развивать навыки исследовательской работы; 
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- развивать навыки работы в группах, умения выступать публично, отстаиватьсвои интересы;  

- способствовать выработки активной жизненной позиции. 

Задачи финансовой экономики побуждают и приучают учеников к активной 

самостоятельной деятельности, сопровождающейся чувством готовности к соучастию в 

решении экономических проблем, подготавливают школьника к исследовательской 

деятельности, формируя при этом навыки конструкторского отношения к 

любому делу. 

Программа курса рассчитана на 35 часов. Данный курс предлагает работу с 

учащимися с разным уровнем мотивации и может быть использован для индивидуальной, 

групповой и самостоятельной работы. Формы занятий разнообразны: ролевые и деловые игры, 

презентация проектов в форме круглого стола. С целью профориентации и активизации 

знаний возможна экскурсия в банк. Курс уделяет внимание развитию речи: учащимся 

предлагается объяснять свои действия, высказыватьсвою точку зрения по поводу конкретного 

экономического процесса или явления,высказывать догадки, предлагать способы решения, 

задавать вопросы.По окончании курса будет проведена научно - практическая конференция, 

гдеучащиеся покажут широкие возможности применения знаний в жизни при решении 

важных экономических задач в форме защиты рефератов, исследовательских работ. 

Программа элективного курса состоит из двух блоков «Экономика вокруг нас» 

и «Семейная экономика», где учащиеся знакомятся с экономической жизнью города,  

учатся бережному отношению к народному достоянию, лучше понимать, во сколько 

обходится государству и родителям их обучение, к чему приводит расточительство. 

Содержание программы курса 

Блок № 1 «Экономика вокруг нас» (20 часов) 

- Мир денег, ценообразование (история денег, виды и функции денег, деньги любят  

счет). 

- Задачи финансовой экономики (проценты в жизни, простые проценты и арифметическая 

прогрессия, банковские расчеты и операции - вклады и кредиты, расчет величины своего 

банковского вклада). 

Блок № 2 «Семейная экономика» (15 часов) 

- Доходы и расходы семьи (практическая работа - планируемый месячный бюджетсемьи, 

расчет коммунальных услуг) 

- Искусство ведения домашнего хозяйства (ремонт и содержание квартиры, непредвиденные 

расходы, семейная бухгалтерия) 

- «Я – покупатель» (товар или обман, не обманешь – не продашь) 

Научно-практическая конференция 

 

Тематическое  планирование (10 класс) 

№ 

п/п  
Основное содержание  Количество часов Форма проведения 

Блок №1. 

Экономика вокруг 

нас 
   

1 . 
Мир денег. 

Ценообразование.  
6  

Семинарские занятия, 

лек 

ции, презентации 

2 . 

Задачи финансовой 

экономики. 

Проценты в жизни.  

5  

практикум 

экономических задач 

ы по решению 

3 . 

Задачи финансовой 

экономики. 

Банковские расчеты и 

операции.  

6  лекции, деловые игры 

4 . 

Задачи финансовой 

экономики. 

Как банки создают 

1  
Экскурсия в банк 

(заочно) 
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деньги?  

 

5 . 

Итоговое занятие 

«Деньги любят 

счет» 

2  

Защита творческих 

проек 

тов 

Блок 2. Семейная 

экономика    

6 . 
Доходы и расходы 

семьи  
4  практическая работа 

7 . 

Искусство ведения 

домашнего 

хозяйства  

4  практикум 

8 . «Мы - строители»  2  деловая игра 

9 . «Я - покупатель»  2  ролевая игра 

1 0 . 

Научно-практическая 

конферен 

ция 

3 
рефераты, сообщения, 

презентация проектов 

ИТОГО:  
 

35 
 

 

Курс внеурочной деятельности «Практическое  обществознание» (общекультурное 

направление) 10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Цель курса: совершенствование методики преподавания обществознания при подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

 

Задачи курса:  
Создание условий для овладения способами решения познавательных и логических заданий 

по обществознанию; 

Формирование умений и навыков поиска и систематизации информации, работы с 

различными типами источников.  

Формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию и предлагаемым 

в рамках ЕГЭ заданиям.  

Содержание курса включает  

1. Информацию о структуре экзаменационной работы (КИМ) и особенностях отдельных 

видов экзаменационных заданий ЕГЭ по обществознанию; 

2. Теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления; 

3. Практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями ЕГЭ. 

В ходе изучении курса учащимся предоставляется возможность овладеть приемами и 

методами познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, анализом, синтезом, 

мысленным моделированием, самоанализом и т.п. Формой итогового контроля является 

тренировочный экзамен. 

 

Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на обзорной 

или тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, 

позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. Практические занятия 

должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, 

ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания 

обществоведческих вопросов.  

 

Особое внимание при организации практикумов также следует уделить отработке умений 

учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания и формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам. Лабораторные занятия должны быть 

ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпретацию социальной информации из неадаптированных источников. 
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Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении 

различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний.  

 

Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, 

учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, 

текущего, тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по 

пути достижения целей элективного курса.  

В результате изучения данного курса учащиеся должны:  

1. Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям 

курса;  

2. Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий 

разного уровня; достижение определенной свободы в выборе темы эссе;  

3. Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при 

подготовке к экзамену.  

Содержание программы курса:  

 Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы. 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования.  Демоверсия. Структура и содержание 

письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в 

экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий 

закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. 

Заполнение бланков.  

 Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ.  

 "Человек и общество": ключевые понятия и трудные вопросы .Ключевые понятия. Социум 

как особенная часть мира. Системное строение общества. Общество и природа. Общество и 

культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль 

религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции 

духовной жизни. Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание 

признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса 

(понимание свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание 

основных тенденций развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные 

функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. Тренинг по выполнению 

заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных линий  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. 

Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. 

Научное познание. Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное 

знание. Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, 

анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 

Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ 
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научной информации) Тренинг по выполнению заданий А и В по данным содержательным 

линиям.  

Основные сферы общественной жизни.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их 

классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические 

общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной 

России. Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка 

различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о 

социальных ролях с позиции общественных наук. Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по 

содержательной линии и тренинг по выполнению заданий.  

Систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических вопросов (3 ч.). 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии 

и движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. 

Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское 

общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 

социальной практики. Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по данному содержательному 

блоку. Тренинг по выполнению заданий А и В по данному содержательному блоку.  

 

 Эссе как творческая работа выпускника.  

 Эссе - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по 

определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. 

Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества 

обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся 

при раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в высказывании 

проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, 

при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании 

творческой работы в жанре эссе. Система оценивания задания.  

Курс внеурочной деятельности «Час общения» (духовно-нравственное направление) 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Цель курса:  

Создание условий для духовно - нравственного совершенствования личности 

обучающихся, формирования социального опыта обучающихся, включение в проектную 

деятельность.  

Задачи:  
1. Создавать условия для высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций 

и чувств, поиска модели своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим.  

2. Способствовать формированию у обучающихся культуры общения: учить общаться с 

детьми и взрослыми, слушать друг друга, находить компромисс в общении, достойно 

оппонировать другой точке зрения и корректировать собственную позицию, принимая 

убедительные контраргументы.  
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3. Организовывать обсуждение нравственных аспектов поведения людей. Учить 

устанавливать связи и параллели с собственным нравственным опытом, с мнениями и 

чувствами ровесников и представителей старшего поколения – родителей, учителей.  

4. Помогать осознанию своей связи с семьей, педагогами, старшим поколением, 

традициями нашей страны и вечными нравственными ценностями.  

5. Учить детей сотрудничеству, мотивированной оценке деятельности друг друга.  

6. Обучать уч-ся умению размышлять над прочитанным, услышанным, увиденным  

7. Дать возможность обучающимся при литературном анализе отстаивать и иметь 

собственное мнение и точку зрения, участвовать в дискуссиях  

8. Обучать учащихся работать на литературном материале посредством выполнения 

разнообразных заданий: творческих работ, тестовых заданий, созданием иллюстраций к 

изучаемым произведениями т.д.  

9. Развивать умения обучающихся творческому чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умения выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, грамотно 

пользоваться русским языком.  

10. Способствовать овладению обучающихся культурологической и языковой 

компетенцией  

11. Расширять круг чтения, повышать качество чтения, уровень восприятия и глубину 

проникновения в художественный текст  

12. Включать обучающихся в проектную деятельность.  

 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности (театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки), просмотр видеофильмов. 

Виды деятельности в организации внеурочной деятельности. 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Учебная; 

 Трудовая; 

 Творческая; 

 Досуговая; 

 Спортивно-оздоровительная. 

Формы организации внеурочной деятельности  

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия:  

• беседы; лекции, дискуссии;  

• литературно-музыкальные композиции;  

• просмотр и обсуждение видеоматериала;  

Практические занятия:  

• творческие конкурсы;  

• коллективные творческие дела;  

• показательные выступления;  

• праздники;  

• викторины;  

• трудовые дела;  

• тренинги, квест, коучинг;  
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• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

• экскурсии; 

• творческие проекты, презентации;  

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;  

• сюжетно-ролевые игры. 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ 

п/п 

Название тем Формы проведения Вид 

деятельности 

Человек в обществе, нормы и правила его поведения 

1 Этика приветствия и знакомства. Этика 

временных отношений (поезд, театр, 

кино, гостиница и т. д.). 

практическое занятие Познавательная, 

учебная 

2 Этикет. Культура речи. Этика 

эпистолярного общения. Этика 

телефонных разговоров. 

беседа Познавательная 

3 Личность как член общества. О, дайте, 

дайте мне свободу! Свобода личная и 

национальная. 

беседа Познавательная 

4  Конфликтовать или не конфликтовать дискуссия Познавательная 

5 Что такое толерантность? беседа Познавательная 

6 Чего в другом не любишь, того и сам не 

делай! 

коучинг Познавательная 

7 Не сотвори себе проблему .Разговор о 

важном 

беседа Познавательная 

8 «Все работы хороши, выбирай на вкус» экскурсия Познавательная 

9 Просмотр фильма «Доживем до 

понедельника» 

просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная 

10 Внешний облик – внутренний мир тренинг Познавательная 

11 В здоровом теле – здоровый дух уличные соревнования Спортивно-

оздоровительные 

Личные качества человека ( 15 ч.) 

 

12 Тайное всегда становиться явным. Зачем 

человеку быть честным? Лгать нельзя, 

но если...? 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Познавательная 

13 Совесть - нравственная ответственность беседа Познавательная 

14 Делано наспех – сделано на смех. коллективноетворческое 

дело 

Трудовая  

15 Быть занятым – быть счастливым. Мои 

жизненные ценности.  

проект Познавательная, 

учебная 

16 Дружбой умейте дорожить. «Не бросай 

одного его» 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Познавательная 

17 Жестокость – сестра трусости диспут Познавательная 

18 Беседа «Пустое сердце бьется ровно». 

Что 

такое сострадание, добросердечность. 

беседа Познавательная 

19 Преданность, привязанность и 

верность.Любовь к человеку 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Познавательная 
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20 Дорогу осилит идущий (саморазвитие, 

личностный рост) 

коучинг Познавательная 

21 Просмотр фильма «Белый Бим черное 

ухо» 

просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная 

22 Красный день календаря – 23февраля! 

 

дискуссия Познавательная 

23 Секреты манипуляции(о вредных 

привычках) 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Познавательная 

24 Время. Что оно для меня значит? 

Стремительное или бесцельное 

дискуссия Познавательная 

25 Быть занятым – быть счастливым. Мои 

жизненные ценности.  

проект Познавательная, 

учебная 

26 Что для меня мода и стиль? дискуссия Познавательная 

Я и мои близкие ( 9 ч.) 

27 Материнская любовь. Без родителей – 

сирота 

беседа Познавательная 

28 Одноестьсловонапланете- Мама праздник Досуговая  

29 Просмотр фильма «А зори здесь тихие» просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная  

30 Кто они, близкие мне люди. Что от меня 

ждут близкие 

дискуссии Познавательная 

31 Просмотр фильма «Правнуки».  просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная 

32 Митинг посвященный подвигу жителей 

Алтайского края в годы ВОВ 

Митинг, показательные 

выступления 

Военно-

патриотическая 

33 Пять секретов настоящего мужчины. 

Просмотр фильма «Офицеры» 

просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная 

34 Мой класс- мои друзья дискуссии Познавательная 

35 Взаимоотношения в семье. Проблема 

отцов и детей. 

беседа Познавательная 

 

Тематическое планирование 

№ п.п. Название темы Количество часов 

1. Человек в обществе, нормы и правила его поведения 11 

2. Личные качества человека 15 

3. Я и мои близкие 9 

Итого: 35 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Юнармия» (спортивно-оздоровительное 

направление) 10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

    Программа имеет военно-патриотическую направленность и призвана решать проблему 

патриотического воспитания, способствовать формированию у обучающихся общественно 

значимых ориентаций, готовности к военной службе.  

     Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, её 

героическому прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует формированию 

знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной активности обучающихся, 
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решению проблемы расширения образовательного пространства. Всё это делает программу 

актуальной и значимой. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ориентировать участников объединения на выбор профессии, связанной с защитой Отечества; 

 дать начальные знаний в области обороны и военной службы 

 дать подросткам основные теоретические знания по разделам: «Военная история», 

«Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ», «Огневая (стрелковая) подготовка», «Военная 

топография», «Рукопашный бой» и др. 

 привить понятие о здоровом образе жизни 

Развивающие: 

 развивать активность и самостоятельность; 

 развивать коммуникативные и лидерские качества обучающихся; 

 развивать физические качества (быстроту, ловкость, координацию движений, гибкость и 

выносливость); 

 создавать условия, необходимые для адаптации к армейской среде; 

 содействовать сохранению и укреплению здоровья подростков; 

 развивать потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное отношение к 

героическому прошлому нашего народа; 

 способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, морально-нравственных, 

волевых качеств обучающихся; 

 повысить мотивацию к военной службе; 

 воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

Направленияработы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими 

в практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культура и 

образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской 

чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. 

Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого 

различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского 

долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, 

начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 

государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно 

включает: беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к 

великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных 

святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному проявлению 

профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных 

обязанностей и поставленных задач. 



264 

 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего поколения 

высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных 

задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и 

других видов государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых для 

успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе реализации программы   осуществляется формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 познавательные (поиск и выделение необходимой информации, передача содержания 

текста в соответствии с целью, сравнение и обобщение данных и др.); 

 коммуникативные (умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, учебное сотрудничество с педагогом и сверстникам); 

 личностные (умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

-   формирование гражданско-патриотического сознания молодежи; 

- подготовка воспитанников к участию в общественно-политической жизни страны и 

готовности к достойному служению Отечеству; 

- возрождение культурных и духовных традиций своей Родины; 

- уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины , 

обычаям и традициям; 

-    формирование представлений о нравственных ценностях; 

-    формировать гордость за свое отечество, символы государства, за свой народ, 

-    формирование навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-    формирование основ здорового образа жизни. 

 

Прогнозируемые результаты. 

 Косвенными критериями  успешного освоения учащимися  программы    

являются:  

 создание стабильного коллектива общественного движения; 

 заинтересованность участников в выбранном виде деятельности; 

 развитие чувства ответственности и товарищества; 

 воспитание грамотных, сознательных граждан, способных применить свои знания в 

экстремальной ситуации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Перечень знаний, умений, которыми должны владеть обучающиеся. 

 

Знать: 

-    знать и соблюдать Устав движения; 

-    права и обязанности Участников движения; 

- историю  страны и военно-историческое  наследие  Отечества, историю и выдающихся 

людей «малой» Родины; 

- символы государства; 

- Дни воинской славы и памятные даты России; 

- состав Вооруженных Сил РФ; 

- принципы оказания первой  помощи в неотложной ситуации иосновы  ЗОЖ; 



265 

 

- приемы самозащиты; 

- основы стрельбы. 

Уметь: 

-    формировать положительную мотивацию  к прохождению военной 

      службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах  

      Российской Федерации; 

- воспитывать в себе нравственные и волевые качества : дисциплинированность, честность, 

отзывчивость, смелость, доброжелательность; 

-     выполнять  физические упражнения  на силу, быстроту и выносливость; 

- выполнять строевые  приемы; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- стрелять из пневматического оружия; 

- ориентироваться на местности; 

- применять приемы оказания первой  помощи; 

- проводить игры, беседы с обучающимися, выступать с отрядом по военно-патриотической  

тематике, участвовать в конкурсах различного уровня; 

- проводить работу в различных направлениях: пропагандистская работа среди сверстников 

о необходимости службы в ВС РФ, шефская деятельность, работа со средствами массовой 

информации, оформление наглядности и т.д. 

 

Данная программа рассчитана на обучение детей 15-16 лет (в учебный год – 35 часов; в 

неделю – 1 час). 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группе,состоящей из 

обучающихся 10-х классов. 

Программа относится к эвристическому уровню реализации. На первом этапе носит 

ознакомительно-практический характер, на втором этапе происходит углубленное изучение. 

Данная организация по форме является отрядом. 

Программа выполняет обучающую, развивающую и воспитывающую функции. 

Занятия проводятся в кабинете ОБЖ оснащенном дидактическими средствами, 

методическими разработками, плакатами и стендами, а такжев спортивном зале, на 

спортивных площадках, в тире,  где используется необходимое оборудование и инвентарь 

(мячи, гранаты, пневматические винтовки, макеты АК-74, противогазы, ОЗК). 

Используютсяэлементы военной полосы препятствий и оборудованные беговые дорожки. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

 

Номер  

урока 

Тема урока Форма  

организации 

Вид 

деятельности 

1 Вводное занятие. « Что значит, быть 

патриотом?» 

Диспут Проблемно-

ценностное 

общение 

2 Проверка общей физической подготовки 

членов отряда.Техника безопасности. 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции, 

Занятие–зачет 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 
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подтягивание, отжимание. 

3 Проверка общей физической подготовки 

членов отряда.Техника безопасности. 

Бег на длинные дистанции, метание 

гранаты.   

Занятие–зачет 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

4 Участие в «Кроссе наций». 

 

 

Лекция « Войсковые и корабельные звания» 

Соревнование 

 

 

Лекция 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Познавательная 

5 Тематическаябеседа, посвященнаяДню 

воинской славы России: Победа в 

Бородинском сражении (1812). 

Огневая подготовка:изучение 

материальной части АК-74. 

Беседа 

 

 

Наглядно-

лекционная 

Познавательная 

 

Познавательно-

практическая 

6 Туристический слет. Подготовка. Основы 

выживания: установка палатки, переправа, 

ориентирование, оказание первой помощи. 

Учебно-

тренировочное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

7 День пожилого человека. Акция: 

поздравительные плакаты ветеранам ВОВ, 

труда. 

Проекты Художественно-

творческая 

8 Огневая подготовка:изучение 

материальной части АК-74,разборка и 

сборка АК-74, изготовка к стрельбе. 

Учебно-

тренировочное 

Практическое 

занятие 

9 Тематическая, посвященнаяДню воинской 

славы России:Победа в Куликовской битве  

(1380). 

Разборка и сборка АК-74 

Беседа 

 

Индивидуально

е занятие 

Познавательная 

Практическое 

занятие 

10 Специальная физическая подготовка. 

Кросс 2000м. 

Занятие–зачет 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

11 Огневая подготовка. Техника 

безопасности 

изучение материальной части 

пневматической винтовки, стрельба из 

пневматической винтовки. 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

Практическое 

занятие 

12 Строевая подготовка:  строевая стойка, 

форма одежды,  команды «Становись!»,  

«Равняйсь!», «Смирно!»,  повороты на 

месте,  построение в одну шеренгу,  

перестроение в две шеренги, построение в 

одну колонну, передвижения в составе 

отделения, взвода. 

Индивидуально

-групповое 

Теоретическое и 

практическое 

занятие 

13 Цикл «Защитники земли русской»:Минин 

и Пожарский. 

Разборка и сборка АК-74 

Диспут Проблемно-

ценностное 

общение 

14 Специальная физическая подготовка.  

Элементы единоборств, основы 

самостраховки, захваты и освобождения от 

них, удары рукой и блокировка, броски с 

поворотом, броски подсечкой, броски 

подножкой. 

Учебно-

тренировочное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

15 Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи при ранениях. 

Кровотечения, способы временной 

Занятие-лекция Познавательная 
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остановки. 

16 Общая физическая подготовка. Техника 

безопасности. Баскетбол; прием и передачи 

мяча, передвижения с мячом, броски мяча в 

корзину, учебная игра. 

Учебно-

тренировочное 

Отработка 

элементов 

Игровая 

17 Государственная символика: флаг, герб, 

знак президента РФ и гимн страны. 

Стрельба из пневматической винтовки. 

Занятие-лекция 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

 

Практическая 

18 Тематическая беседа, посвященнаяДню 

воинской славы России: 
Контрнаступление советских войск в битве 

под Москвой (1941). 

Стрельба из пневматической винтовки. 

Беседа 

 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

Практическая 

19 Посещение музея боевой славы Экскурсия Познавательная 

20 Школа выживания: ориентирование по 

местным признакам, ориентирование по 

солнцу, луне и звездам, компас, движение 

по азимуту, определение высоты и ширины 

объекта 

Учебно-

тренировочное 

Практическая на 

местности 

21 Школьный этап военно-спортивной игры  

« Зарничка». 

Соревнование Спортивная 

деятельность 

22 Проведение беседы, посвященной  

годовщине освобождения  Освенцима. 

Разборка и сборка АК-74. 

Беседа 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

Практическая 

23 Тематическая беседа, посвященнаяДню 

воинской славы России:День защитника 

Отечества(1918).Соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки среди 

отделений. 

Беседа 

 

Групповая 

Познавательная 

Соревнование 

24 Конкурс патриотической песни 

Лекция « Структура Вооруженных Сил» 

Конкурс 

Лекция 

Художественно-

творческая 

Познавательная 

25 Проведение урока мужества. Встреча с 

героями локальных войн, ветеранами, 

героями России. 

Диспут Проблемно-

ценностное 

общение 

26 Огневая подготовка: стрельба из 

пневматической винтовки, разборка и 

сборка АК-74. 

Индивидуально

е учебно-

тренировочное 

Практическое 

занятие 

27 Общая физическая подготовка: лыжная 

подготовка. 

Учебно-

тренировочное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

28 Основы медицинских знаний: первая 

помощь при травмах, транспортировка 

пострадавших. Ожоги, отморожения. 

Учебное 

занятие 

Познавательная 

29 Строевая подготовка: повороты в 

движении, отход, подход к начальнику, 

отдание воинского приветствия, 

передвижение с песней, действия командира 

отделения. 

Индивидуально

-групповое 

Теоретическое и 

практическое 

занятие 

30 Творческо-поисковая работа «Военные 

традиции моей семьи». 

Общественно-

полезная 

практика 

Поисковая 

работа 

31 Специальная физическая подготовка: 

метание гранаты, преодоление полосы 

Соревнование Спортивно-

оздоровительная 
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препятствий. деятельность 

32 Беседа, посвященная Всемирному Дню 

здоровья(профилактика вредных привычек). 

Разборка и сборка АК-74. 

Диспут- 

викторина 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

Практическая 

33 Средства индивидуальной защиты: 

респираторы, изолирующий противогаз, 

фильтрующий противогаз, общевойсковой 

защитный комплект, отработка нормативов 

по надеванию противогаза и ОЗК. 

Занятие-зачет Познавательно-

практическая 

34 Митинг, посвященный Дню победы. 

Специальная физическая подготовка: кросс 

2000м., сдача нормативов. 

Вахта памяти 

 

Занятие-зачет 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

35 Подведение итогов года Анализ 

фотоотчет 

 

 Итого – 35 ч.   

 

 

Курс внеурочной деятельности «Говорим и пишем правильно» 

(общеинтеллектуальное направление) 11 класс (34 часа, 1 час в 

неделю) 
 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализациюпозитивных 

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  

 процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

страны;  

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

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков.  

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 
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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. 

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

 и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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. 

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

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

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

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 
культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

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

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  
 В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасностипсихологического 
комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные:  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 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 УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 модель-но-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 УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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: 

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

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать   знания   о   формах   русского   языка   (литературный   язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

присоздании текстов; 

 соблюдать культуру публичной речи;  
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 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.  

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение; 

 проектная деятельность.  

Формы организации при реализации курса: 

 этическая беседа; 

 дискуссия; 

 олимпиада; 

 викторина. 

 

 

Содержание курса 

 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение. Простое предложение 

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. 

Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое высказывание. 

Односоставное и двусоставное предложения. Инверсия в текстах разных стилей. Простое 

осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания 

при однородных членах предложения. Обособленные члены предложения. Обособленные 

члены предложения в текстах разных стилей и типов речи. Уточняющие члены предложения. 

Прямая речь. Диалог. Цитата 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы 
цитирования. 

Сложное предложение 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных 
сложных предложений в художественном тексте. Сложносочиненные предложения. 

Использование сложносочиненных предложений в художественном тексте. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Использованиесложноподчиненных 

предложений в художественном тексте. Сложные синтаксические конструкции и знаки 
препинания в них. 

 

Текст и его особенности 

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили 
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и типы речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение и изложение 
(подробное и сжатое). Создание текста и его редактирование.  

Тематическое планирование 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Синтаксис и пунктуация 9     

2. Прямая речь. Диалог. Цитата 4     

3. Сложное предложение 9     

4. Текст и его особенности 12     

 Итого: 34     

 

Курс внеурочной деятельности «Решение олимпиадных 

задач по информатике» (общеинтеллектуальное 

направление) (10-11 класс) 
 

Олимпиада по информатике – это олимпиада по программированию, которая 
предполагает наличие обширных познаний в математике и языках программирования.  

Участие в олимпиадах позволяет развивать творческие способности школьников и 
обеспечивает высокую мотивацию к образовательной деятельности.  

Решение олимпиадных задач позволяет раскрыть творческий потенциал школьника во 

время подготовки к олимпиаде, учитывая возрастные особенности ребенка и перспективу его 

развития. Использование многоуровневых олимпиадных задач, позволяет школьникам 
применить свой творческий потенциал, независимо от уровня подготовки.  

Олимпиадные задачи по информатике носят нетрадиционный рактер, и методика их 

проверки и оценивания также существенно отличается от методик, которые часто 

используются на олимпиадах по другим предметам. Проверка решений участников 

осуществляется с помощью автоматизированной системы и комплекта тестов к каждой 

задаче. Они разрабатываются таким образом, чтобы можно было в максимальной степени 

оценить все возможные типы алгоритмов, которые могут быть использованы в решениях 

участников, и продифференцировать полученные участниками решения по степени их 

сложности, корректности и эффективности.  
Курс занятий по Олимпиадной информатике (решение олимпиадных задач по 

информатике) ориентирован на учащихся 10-11х классов, обладающих повышенной 
мотивацией к изучению информатики и имеющих начальные знания в области 
алгоритмизации на уровне понимания простейших алгоритмов.  

Основная цель курса: раскрыть значение программирования и суть профессии 
программиста, ознакомление учащихся со средой и основами программирования, подготовить 

учащихся к практическому использованию полученных знаний при решении учебных задач, а 

затем профессиональной деятельности, вовлечение учащихся в участие в олимпиадах по 

программированию разного уровня.  
Основные задачи курса: развитие навыков программирования алгоритмических 

структур; развитие логического мышления учащихся; развитие интеллекта учащихся. 
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Данная программа представляет большую практическую значимость с точки зрения 
совершенствования непрерывной работы с одаренными школьниками в рамках олимпиадного 
движения по информатике и школьного образования. 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

Личностные:  
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Предметные: 

 владение основными понятиями: алгоритм, исполнитель, программирование, 
язык программирования, программа, алфавит языка программирования, следование, 
цикл, тело цикла, ветвление;  

 умение применять базовые алгоритмические конструкции и структуры при 
программировании решения задач; 

 умение понимать листинг программы, находить  
 умение пользоваться автоматической тестовой системой для сдачи решений 

олимпиадных задач; 
 решать олимпиадные задачи.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность; 

Направление внеурочной деятельности: научно-познавательное.  
Виды деятельности при реализации курса: 

o познавательная деятельность;  
o проблемно-ценностное общение.  

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

 диспут;  
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 круглый стол; 

 поисковые исследования. 

 

Содержание курса 

10 класс 

Введение 

Особенности  формулировки  олимпиадных  задач.  Знакомство  с  тестирующей 

системой. Этапы решения олимпиадной задачи: формализация условия задачи, выбор метода 
решения задачи. План разбора олимпиадной задачи.  

Основные управляющие конструкции 
 

Структура программы. Целый тип данных. Вещественный тип данных. Оператор 

присваивания. Арифметичекие выражения. Ввод – вывод данных. Математические операции и 
функции.  

Логический тип данных, операции сдвига.  
Разветвляющийся алгоритм. Условный оператор. Полное и неполное ветвление. 

Составной условный оператор. Логические операции not, and, or. Сложные условия.  
Операторы циклов. Цикл со счетчиком. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. 

Вложенные циклы.  
Процедуры и функции — элементы структуризации программ 

 
Понятие массива. Одномерные массивы. Способы задания одномерных массивов. 

Доступ к элементам массива. Перестановка элементов массива. Работа с элементами.  
Понятие процедуры и функции. Особенности описания и использования. Понятие 

рекурсии. Виды рекурсии. Механизм рекурсивных вызовов. Рекурсивные процедуры и 
функции. Преимущества и недостатки использования рекурсии.  

Символьный и строковый типы данных. Текстовые файлы 
Массив – фундаментальная структура данных  
Понятие двумерного массива. Способы задания. Работа с элементами массива 

Перестановка элементов массива. Вставка и удаление элементов массива. 

Структура данных 

Основные структуры данных. Понятие множества. Множественный тип данных. 

Комбинированный тип данных (записи). Описание записи. Использование записи.  
Фундаментальные алгоритмы 

 
Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. Поиск данных. Сортировка 

выбором. Алгоритмы быстрой сортировки данных. Сортировка пузырьком. Двоичный поиск. 

Сложностью алгоритмов сортировки  
11 класс 

Сложность алгоритмов  
Понятие сложности алгоритма. Простые и составные числа. Понятие сложности 

алгоритма. Характер возрастания сложности. Алгоритм Евклида и его современная версия. 

Бинарный алгоритм. Понятие сложности задачи.  
Подпрограммы и структурное кодирование. Проектирование сверху вниз. Безусловные 

переходы. Стиль написания программ. Отладка программы. Директивы компилятору. 
Проверка программы.  

Однопроходные алгоритмы 
 

Вычисления в процессе ввода двнных. Три простых пример: максимальная сумма 
отрезка числовой последовательности; инопланетная армия; стрельба из двуствольной 
пушки.  

Чтение и обработка символьных строк. Удаление пробелов. Удаление комментариев. 
Линейный поиск подстроки в тексте. 

Нестандартная обработка чисел 
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Длинная целочисленная арифметика. Представление длинных чисел. Сравнение, 
сложение и вычитание длинных целых. Организация ввода-вывода. Умножение и деление 
длинных целых. Целая часть квадратного корня длинного числа.  

Два магических числа. Число e. Число π.  
Бинарный поиск, слияние и сортировка  
Бинарный поиск. Идея бинарного поиска. 

Слияние упорядоченных последовательностей. Слияние двух участков массива.  
Слияние файлов. 

 
Основные способы сортировки. Два простейших алгоритма. Сортировка слиянием. 

Быстрая сортировка  
Пирамидальная сортировка. 

Линейная сортировка подсчетом.  
Поразрядная сортировка. 

Графы  
Графы и способы их представления. Неориентированные графы: основные понятия. 

Ориентированные графы. Представления графа.  
Алгоритмы обхода графов. Обход в глубину. Обход в ширину. Реализация очереди. 

Применение алгоритмов обхода. Построение остовного дерева и остовного леса. Расстояния 

между вершинами. Проверка ацикличности и топологическая сортировка ациклического 

орграфа. Эйлеровы циклы и цепи  
Графы на клетчатых полях. Фигуры на клетчатом поле. Минимальный путь в 

лабиринте. Алгоритм Дейкстры и его применение.  

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Введение 1     

2. Основные   управляющие 10     

 конструкции          

3. Процедуры и функции — элементы 7     

 структуризации программ       

4. Массив – фундаментальная 5     

 структура данных         

5. Структура данных    2     
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6. Фундаментальные алгоритмы  10     

 Итого     35     

     11 класс     

№ 

     

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

       ных торных ческих  

1. Сложность алгоритмов  6     

2. Однопроходные алгоритмы  4     

3. Нестандартная обработка чисел  5     

4. Бинарный поиск, слияние и 7     

 сортировка          

5. Графы     12     

 Итого     34     

 

 

 

Курс внеурочной деятельности«Язык театра» 

(общекультурное направление) 

    

10, 11 класс 

 

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 формированиеследующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
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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; 

 проблемно-ценностное общение; 

 игровая. 

Формы организации при реализации курса: 

 языковая игра; 

 конференция; 

 интервью; 

 спектакль; 

 ролевая игра.  
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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 

 

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,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 
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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 

 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Выбор литературного материала для 3     

 сценического чтения (постановки)      

2. Создание сценария 2     

3. Культура сценической речи 4     

4. Репетиционный процесс 20     

5. Декорации, костюмы, музыкальное 2     

 сопровождение      
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6. Выступление 1     

7. Рефлексия 3/2     

 Итого 35/34     

 

Курс внеурочной деятельности«Молодые избиратели» 

(духовно-нравственное направление) 

(10, 11 класс) 

Цель курса: 

 создание условий для повышения гражданско-правовой и электоральной культуры 
будущих избирателей; содействие повышению уровня политической грамотности и 
деловой активности. 

Задачи: 

 формировать представления об избирательном праве и избирательном процессе; 

 развивать правовую культуру избирателей;  

 систематизировать информацию по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса; 

 осуществлять информационное обслуживание по вопросам права.  

При рассмотрении данного курса в старших классах актуализируются знания по истории 

России, отражающие этапы становления российской государственности, формирование 

парламентарной системы. Привлекаются также обществоведческие знания, представления об 

основных положениях Конституции РФ, моральных и правовых нормах, принятых в 

современном российском обществе. В ходе изучения используется беседа с учащимися, 

объяснение учителя, встречи с депутатами молодежного парламента, АКЗС, специалистами 

избирательных комиссий города, сообщения школьников. 

Предпочтение отдается активным формам работы школьников, предусматривается 
привлечение актуального краеведческого материала. 

Под руководством учителя, обучающиеся могут подготовить серию бесед, викторин, 
семинаров, провести научно-исследовательскую работу, используя при этом наглядный 

материал, видео- и аудиозаписи. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 владеть основными понятиями и категориями избирательного права, знать основные 
принципы и характеристики демократических выборов; 

 правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права; 
 объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, прав и 

обязанностей, ответственности гражданина - избирателя, особенности избирательного права; 
 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий реализации 

избирательных прав граждан; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 поиска, анализа, интерпретации и использования информации по избирательному 

праву; 
 анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящем избирательном 

процессе с точки зрения избирательного права; 
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 подготовки к встрече с кандидатом; 
 для организации познавательной деятельности учащихся предполагается 

использование: 
 групповой работы (приемы «Мозговой штурм», «Учимся вместе»); 

 индивидуальной самостоятельной работы; 
 таких видов занятий как: лекции, семинары, конференции, пресс конференции, 

лабораторные работы, дискуссии, круглые столы, диспуты, дебаты. 

Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать: тезисы, опорные 

конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, составление статей, 

выпуск агитационных материалов, сборников материалов круглых столов, проекты, решение 

проблемных заданий и задач, мини – исследования и другие продукты образовательной 

деятельности обучаемых, формирующие не только компетентного гражданина-избирателя, но 

и, в целом, реализующие цели современного образования. 
 

Программа рассчитана на учащихся 10, 11-х классов (возраст 16-17 лет) сроком на год 
(35 часов для 10-х классов; 34 часа для 11 –х классов). 

При реализации программы предполагается сотрудничество с общественными 
организациями, функционирующими на территории города, отделами и службами 

администрации города, избирательными участками. 

Содержание работы 

 проведение встреч с членами избирательных комиссий; 

 проведение лекций, обучающих семинаров;  

 организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с молодыми 
избирателями.  

Принципы реализации программы: 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход; 

 гуманистическая основа деятельности. 

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение;  

 игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

 викторина; 

 диспут; 

 конференция; 

 поисковые и научные исследования; 

 круглый стол.  

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 еѐ признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды демократии. 

Правило большинства голосов и документы о правах человека.  
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Особенности демократических выборов: конкурентность, периодичность, представительность 
и окончательность.  

Тема 3. Формы политического участия. 2 часа 
 

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 еѐ 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 8. Избирательные 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. 6 часов 

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. 

Основы организации и деятельности избирательных комиссий 
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Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний 
избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и полномочия. 
Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ. 

Избирательный процесс. 

Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей. Выдвижение и 

регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной агитации, формы и 
методы еѐ проведения. Выборы. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 

Тема 10. 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. Деловая игра.  
Тема 11. Выборы депутатов парламента РФ. 2часа 

 
История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Система выборов. 
Парламентские фракции. Деловая игра.  

Тема 12. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 2 часа  

Избирательная комиссия РХ. Порядок формирования, срок полномочий, статус. 

Избирательное законодательство РХ. Выборы депутатов Верховного Совета, Главы РХ, глав 

муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных 

образований в РХ.  
Тема 13. Я и политика. 2 часа 

 
Кандидат в депутаты – кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная 

апатия. СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). 

Тема 14. Обобщение курса. 2 часа  
Защита проектов. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Выборы в истории человечества 2     

2. Демократия и выборы 2     

3. Формы политического участия 2     

4. Избирательная система в РФ: 2     

 история и современность      

5. Прямое народовластие и его формы 2     

6. Современное законодательство о 2     
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 выборах в РФ      

7. Субъекты избирательных 2     

 правоотношений      

8. Избирательные права граждан. 2     

 Защита избирательных прав      

 граждан.      

9. Избирательная кампания 6     

10. Политические дебаты и выборы 2     

 президента      

11. Выборы депутатов парламента РФ 2     

12. Подготовка и проведение выборов в 2     

 органы государственной власти и      

 органы местного самоуправления в      

 РХ      

13. Я и политика 2     

14. Обобщение. Итоговое повторение по 5/4     

 курсу. Защита проектов      

 Итого 35/34     
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Курс внеурочной деятельности «За страницами 

школьного учебника по химии» (общеинтеллектуальное 

направление) (11 класс) 
 

Актуальность курса внеурочной деятельности «За страницами школьного учебника 

химии» определяется тем, что минимум содержания уровня химического образования не 

предусматривает расширения и углубления знаний в решении расчетных и 

экспериментальных задач, детальном рассмотрении теоретических вопросов. 

Предлагаемый курс позволит более целостно сформировать знания и умения учащихся в 

решении задач различного уровня сложности. Новизна данной программы заключается в 

практической направленности освоения курса «Химии» среднего общего образования. 

Программа предполагает решение ряда проблем внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления, в частности, создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, удовлетворение и развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 
 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 
 сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 
 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 
 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве.  

Метапредметные: 

В сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности; 

 овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 
 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 
 сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

 сформированность умения приобретать и применять новые знания; 
 сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
 сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов; 
 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 
 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета.  
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Предметные: 

 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, 

законамизакономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐнных 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; 

 сформированность умения классифицировать вещества и реакции по разным 

признакам; 

 сформированность умения описывать и различать изученные классы веществ; 

 сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

 сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 
 сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой веществ; 
 овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 
 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 
 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение;  

 игровая деятельн6ость.  

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

 викторина; 

 экскурсия; 

 конференция; 

 круглый стол.  

Содержание курса 

Общие принципы решения расчетных и экспериментальных задач. 

Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и 
математической частей, способы задания условий: неполные, лишние и неопределенные 
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математические данные задачи. Алгоритмы решения задач. Алгоритмы решения 

экспериментальных задач при изучении органических и неорганических соединений  
Химический элемент.  
Формы существования химических элементов. Строение электронных оболочек 

атомов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева.  

Расчетные задачи. Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на нахождение 
химической формулы вещества. Количество вещества. Число Авогадро.  

Вещество  
Классификация неорганических веществ. Химические свойства неорганических 

веществ различных классов. Взаимосвязь неорганических веществ. Основные положения и 

направления развития теории химического строения органических веществ А.М.Бутлерова. 

Многообразие органических веществ. Химические свойства органических соединений. 
Взаимосвязь органических веществ  

Практические работы. Химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей. 

Получение и свойства этилена. Качественные реакции на спирты, альдегиды, карбоновые 

кислоты, жиры. Распознавание углеводов. Качественные реакции на белки.  
Расчетные задачи по темам: «Неорганические вещества», «Органические вещества».  
Химическая кинетика различных типов химических реакций  
Тепловые эффекты химических реакций. Факторы влияющие на скорость химической 

реакции. Энергия активации. Обратимые и необратимые химические реакции. Принцип Ле-

Шателье. Метод полуреакций в окислительно-восстановительных реакциях. 
Практические работы. Условия протекания химических реакций. Обратимый 

гидролиз хлорида алюминия. Необратимый гидролиз карбида кальция. 

Расчетные задачи. Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. Расчеты, связанные с понятиями «энтропия», «энтальпия» и «энергия Гиббса». 
Расчеты, связанные с количественным составом растворов: вычисления процентной, 

молярной концентрации раствора. Расчетные задачи на вычисление скорости химической 
реакции». 

Познание и применение веществ и химических реакций 

Правила работы в лаборатории. Методы исследования объектов. Качественные 
реакции неорганических и органических веществ. 

Практическая работа. Качественные реакции органических и неорганических 
соединений 

Расчетные задачи. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Задачи на определение выхода продукта реакции. 
Задачи на определение количественного состава смеси. 

 

Тематическое планирование 

№ 

   

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

     ных торных ческих  
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1. Общие принципы решения 3     

 расчетных и   экспериментальных      

 задач.        

2. Химический элемент  3     

3. Вещество   12     

4. Химическая кинетика различных 7     

 типов химических реакций      

5. Познание  и  применение  веществ  и 9     

 химических реакций       

 Итого   34     

 

Курс внеурочной деятельности«Перспектива» (волонтерское движение) 

(социальное направление) 

10, 11 класс 

Курс внеурочной деятельности «Перспектива» направлен на достижение цели по 

созданию условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время, формирование готовности и способности учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.В результате реализации программы происходит личностное 

становление подростка и получение возможности проявить себя, осознать свою 

востребованность в жизни общества и значимости в социальной деятельности. 

Достижение цели обеспечивается решением таких задач, как: 

Познавательные: 

 научить осваивать различные технологии волонтерской деятельности в социальной 
сфере посредствам расширения теоретических и практических знаний в области 
организации волонтерской деятельности;  

 научить основам социальных психологических, управленческих и педагогических 
аспектов волонтерской деятельности.  

Воспитательные: 

 сформировать сплоченную команду волонтеров, пропагандирующих здоровый 
образ жизни среди подростков;  

 вовлечь учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 
социально незащищенным слоям населения;применить на практике полученные 
умения и знания 

Планируемые результаты освоения курса. 

 Личностные.  
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1) развитие любознательности и сообразительности;  

2) развитие целеустремленности, внимательности, умение контролировать свои 
действия;  

3) развивать навыки сотрудничества со сверстниками; 

4) развитие наглядно-образного мышления и логики.  

Метапредметные 
Регулятивные УУД  

 умение самостоятельно определять цели своего профессионального обучения;  
ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в 
процессе организованной совместной деятельности.  

Предметные 
Дети научатся: 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные способы выхода из 
сложных ситуации;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет),  

 работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами 
на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания.  

Дети получит возможность научиться: 
 

 находить информацию из других источников о непрерывности процесса 
деятельностного освоения мира человеком, о качествах человека – созидателя, о 
производительности труда, о способах получения искусственных и синтетических 
материалов;  

 приобретенные знания и умения сформируют правильное, здоровое отношение 
к своему образу жизни. 

 сформируется позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества 

 социальной реальности в целом:  

 развитие ценностных отношении школьника к спорту и физкультуре, к 
родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Возможность приобрести опыта самостоятельного социального действия: 

 закрепить навыки самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими школьниками; 

 опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 
других людей, опыта волонтерской(добровольческой) деятельности.  

Форма подведения итогов 
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За участие в мероприятиях участники получают грамоты, благодарственные письма.  
За участие в городских, краевых мероприятиях получают дипломы, сертификаты.  
Деятельность волонтеров фиксируется на официальном сайте «Добровольцы России».  

Виды деятельности при реализации курса: 

- познавательная деятельность;  
- проблемно-ценностное общение; - 
социальное творчество.  
Формы организации при реализации курса: 

- общественно-полезная практика;  
- поисковые и научные исследования; - 
тематические лагерные школы; - 
круглый стол.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Перспектива»  
10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 11 
класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Знакомство. 

Основы добровольческой деятельности.  
Презентация программы «Добровольчество в современной России». 

Пропаганда волонтерского движения в молодежной среде.  
Тема 2.Школа волонтера. 

 
Рекомендации для работы волонтѐра с людьми имеющие проблемы со здоровьем 

(люди с ограниченными возможностями).  
Тема 3. Все различны-все равны. 

Обсуждение актуальны и социальных проблем современного общества.  
Тема 4.Основы ЗОЖ 

Проблемы 21 века.  
Проведение комплексных мероприятии по ЗОЖ. 

 
Работа волонтера в области профилактика «ВИЧ/СПИДА среди молодѐжи», День 

борьбы с вредными привычками.  
Тема 5. Ораторское искусство. 

 
Изучение и освоение методов и приемов публичного выступления. 

Тема 6. Время жить вместе. «Мы знаем как себя 
защитить»Формирование толерантного отношения в обществе. 

Тема7. Тематические акции.  

«Ладошка помощи», «Соберем ребѐнка в школу», «Внимание водитель», «Каждой 
пичужке по кормушке», «День пожилого человека», «Экологический десант», Акция 

«Чистый город», «Забота» (помощь ветеранам), Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, 
Акция «Бессмертный полк», 

 

Тематическое планирование 

№ 

  

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

    ных торных ческих  

1. Основы добровольческой 4 2 2   
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 деятельности       

2. Школа волонтера.  4 2 2   

3. Все различны - все равны 1 1    

4. Основы ЗОЖ  5 3 2   

5. Ораторское искусство. 5 1 4   

6. Время жить вместе. «Мы знаем, как 1 1    

 себя защитить»       

7. Тематические акции. 15/14  15/14   

 Итого  35/34  25/24   

 

2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ №134» 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: 
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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, 

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 МАОУ «СОШ №134» 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, отражающихсовременную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России и в частности Алтайского края; 
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 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 изоляциюподростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать ихполноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане юношескийвозраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной иответственной 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 — устойчивоеотождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. Вподростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развитияценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

выпускника школы поддерживается примерами. В этом случае 

срабатываетидентификационный 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 которомосуществляется их социализация. 
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2.6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего 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  

овременного 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 

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 
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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, 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 
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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» (Текст ФГОС СОО). 

2.6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

Ценностные 

установки 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за 

свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; взаимодействие с библиотеками; 

обеспечение доступности музейной и театральной культуры 

для детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Задачи 

воспитания 

Формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также на признании различных форм 
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общественного сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; – развитие в 

детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Содержание  

– общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 – системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

– понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

– системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Виды 

деятельности 

– беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

– классный час (внеурочная); 

туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

– просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

– путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

– сюжетно-ролевые игры гражданского и историко 

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

– творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

– изучение вариативных учебных дисциплин; 

– участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детским объединением (внеурочная, внешкольная); 

– встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздел 

Урочная 

деятельность 
Обществознание, история, литература, МХК, искусство 
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Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Парламентский урок» «Правовая культура. Выборы» 

« Человек, личность, гражданин», « Мой город- моя жизнь», 

«Социальная активность, что это», «Служу Отчизне!» 

«Волонтерские движения», «Изучаем права человека», «Как 

люди пришли к осознанию того, что права человека надо 

защищать», «Равенство всех прав», «Права и обязанности 

человека от рождения и на всю жизнь», «Хочу стать 

президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует », Основные 

положения «Конвенции о правах ребѐнка» 

Выездные  

 

мероприятия , 

конкурсы, выставки, 

проекты 

Посещение музеев, Мемориала Славы, митингов, выставок 

Вооруженные силы России: историческое прошлое и 

современность» .Проекты «Моя семья в годы войны», «Бессмертный 

полк» .Конкурс клубов молодых избирателей. 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные 

традиции  

Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

День города 

День пожилого 

человека 

День матери 

День конституции 

День охраны 

памятников 

День победы 

День защиты 

детей 

День славянской 

письменности 

День родного 

языка 

День 

космонавтики 

День весны и 

труда 

ень неизвестного солдата 

День матери 

Неделя правовых 

знаний 

«Крым –это  Россия» 

 Они защищают 

Родину! 

Блокада Ленинграда 

Месячник 

молодого 

избирателя. 

Месячник военно- 

патриотической 

работы 

Месячник безопасности 

Месячник пожилого человека 

Месячник толерантности 

Акции  Милосердия: 

«Протяни руку помощи» 

 

Участие в 

городских, 

районных 

акциях, 

круглых столах. 

Участие в 

районных и 

городских 

мероприятиях в 

рамках 

месячника 

военно 

патриотической 

работы. 

Посещение 

музеев, 

выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Портфолио 

класса» 

Гражданская 

акция 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Музейная 

ночь» 
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«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ»  

«Не бывает чужой 

беды»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений 

 

Ценностные 

установки 

– уважительное отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Задачи 

воспитания 

– Формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями). 

Содержание  

– Получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

– получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– расширят опыт позитивного взаимодействия в семье участвуют 

в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений; 

– моделируют различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе. 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 
Родной язык и родная литература», история, МХК, ИЗО 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Семья: права и обязанности в семье», «Моя семья», 

«Родители и дети. Объяснение в любви», «Семья. Семейные 

традиции», «Семья в моей жизни», «Семья – ключ к счастью», 

«Идеальная семья», «Родство кровное и родство духовное» . 

Выездные 

мероприятия 
Турпоход :«Мы - вместе : Наш первый турслет» 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Выполнения и презентации проектов: Конкурс «Семейный 

альбом» 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 
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День матери  

День семьи  

День отца (семейный 

концерт) 

День пожилого человека 

Литературно- 

музыкальная  

гостиная «Ромашек 

белых хоровод» 

Участие в 

тематических 

семейных 

конкурсах и 

проектах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

Участие в акциях, 

праздниках 

посвященных Дню 

семьи, отца, матери 

Семейный вечер 

«Мамы моей глаза» 

 

3.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

 

Ценностные 

установки 

- институты гражданского общества, возможности участия 

граждан в общественном управлении; 

- права, свобода и обязанности человека; 

законы, правопорядок, общественное согласие; 

роль человека в обществе; 

-правила безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

-возможное негативное влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Задачи 

воспитания 

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

Содержание  
– получают элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о 
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законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

– получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, 

достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций,сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

– получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); 

– получают первоначальные представления о правилах 

безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных 

местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

Виды 

деятельности и 

формы занятий 

-беседы, тематические классные часы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 -встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др 

(внеурочная,внешкольная); 

-участие в школьных органах самоуправления (внеурочная, 

внешкольная); 

-игры по основам безопасности, (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей 

и т. д.); (внеурочная, внешкольная); 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Общество, история, МХК, литература, история, английский, 

ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Изучаем права человека», «Как люди пришли к осознанию того, 

что права человека надо защищать», «Равенство всех прав», 

«Права и обязанности человека от рождения и на всю жизнь», 

«Хочу стать президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует 

»,Основные положения «Конвенции о правах ребенка». 

«Государственные символы России» «Ответственности до 

правонарушений один шаг» 

Выездные 

мероприятия 
Экскурсии в БГД, администрацию И/д района, АКЗС, БЮИ 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Конкурсы исследовательских работ «Права человека – основа 

гражданского общества»,«Моя законотворческая инициатива», 

«Избирательное право»,«Ораторское мастерство». Научно-

практическая конференция «Молодежь и выборы» . 

Антитеррористическая безопасность 
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Информационная безопасность 

День 

безопасности в 

сети Интернет, 

«Месяц 

безопасности в 

Интернете» 

Олимпиада на портале 

«Сетевичок» 

Встречи с 

общественными 

инспекторами 

(уполномоченными) 

по правам ребенка 

Встречи с 

инспекторами ОДН, 

КДН 

Участие во 

флэшмобе 

Конференции 

Диспуты 

 

4.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования 

Ценностные 

установки 

-здоровье,  физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое 

и социально-психологическое. 

Задачи – воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

День 

конституции 

Неделя 

правовых 

знаний 

День 

самоуправления 

Предметные 

недели 

Школьное НПК 

День Интернета 

Акции: 

«Родительский 

урок», 

«Молодѐжь без 

табака и 

алкоголя», 

«Спорт вместо 

наркотиков»; 

- марафон «За 

здоровый образ 

жизни» 

Учебно 

тренировочные 

мероприятия, 

практические занятия 

с детьми по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, 

УФСБ по вопросам 

борьбы с 

терроризмом и 

повышению 

бдительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглые столы 

Посещение 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная безопасность 

День служб ЧС 

День памяти 

жертвам 

Беслана 

Учебная эвакуация  

Встречи с 

работниками ОГПН, 

МЧС 

Квест 

«Пожарная 

служба» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

День  профилактики 

ДТТ  

Месячник 

«Внимание, 

дети!» 

Акция «Помощник 

пешехода» 

Встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Акция на 

дорогах 

Видеоролик 

«Нарушители 

мы!» 

«Помощник 

пешехода», 
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воспитания формирование способности ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

– формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую 

помощь; 

– развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

 

содержание  

- осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально 

психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, военизированным играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно 

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 
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веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Виды 

деятельности / 

формы занятий 

-беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

-прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

-спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

-спортивные соревнования (внешкольная); 

-игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений (внешкольная) 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует 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; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует 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 комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления)по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условияхстрессовых 

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 комплекса обучающиеся получают представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 
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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 (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение 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(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Физическая культура, биология, литература, химия, ОБЖ, 

Родной язык, Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Жизнь - территория здоровья», «История олимпийских 

игр», 

«Встреча со знаменитыми спортсменами города», «Мы то, 

что мы  едим», «Наркотикам - нет!», «Алкоголизм и 

табакокурение вредные привычки», «Спорт здоровье 

сбережет». 

Выездные 

мероприятия 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья, турслеты 

Конкурсы, выставки, 

проекты 

Конкурсы рисунков, плакатов по ПДД 

Конкурс «Лучший уголок здоровья»  

Недели, акции, 

календарные  даты 

Школьные 

традиции 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

День Здоровья 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Месячник 

Осенний 

турслет 

«Мы - вместе 

: Наш первый 

турслет» 

эстафеты 

Соревнования по 

футболу и др. 

видам 

спорта 

Встречи со 

специалистами 

Конкурс 

антинаркотической 

социальной рекламы 

«Мы выбираем 

жизнь» 

Волонтерская акция 
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здорового 

образа жизни 

День борьбы со 

СПИДом 

День без табака 

День борьбы с 

алкоголем 

День памяти 

жертвам ДТП 

«Наркотикам-

нет» 

«Все на 

лыжи» 

Смотр строя и 

песни 

День 

рекордов, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

(медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительн

ых 

органов), 

ведущими 

профилактическу

ю и  

просветительскую 

работу по охране 

здоровья 

Осенний кросс  

 

 

 

«День отказа от 

курения» 

Городская 

волонтерская акция, 

приуроченная ко 

дню без табака 

(29мая) 

Спортивные 

мероприятия для 

младших 

школьников в ГОЛ 

Акция "Нет жертвам 

ДТП" на дорогах 

города  

 

 

 

 

 

5.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

 

Экологическое воспитание 

Ценностные 

установки 

-жизнь во всех ее проявлениях; 

-экологическая безопасность; 

-экологическая грамотность; 

-экологическая культура; 

-экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; 

-ресурсосбережение; 

-экологическая этика; 

-экологическая ответственность; 

-социальное партнерство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; 

-устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Задачи 

воспитания 

– Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе; 

– формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

– развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной живой 

и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; 

– сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 

(европейский, японский опыт); 

– развитие «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность. 

Содержание  присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 
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здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учѐтом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности 

Виды 

деятельности и 

формы занятий 

предметные уроки (урочная); беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); участие в деятельности 

детско-юношеских общественных экологических организаций 

(внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 
 Литература, история, английский 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Экологические проблемы современности», «Письмо экологу», 

«Будущее рождается сегодня», «Земля предков - наша Земля», 

«Переработка мусора - это важно», «Экология и ресурсы», 

«Всемирное наследие ЮНЕСКО» 

Выездные 

мероприятия 
Экскурсия в краеведческий музеи 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Участие в НПК, конкурсах, семинарах 

Конкурс социальных проектов; 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

Месячники 

санитарной 

День открытия 

«Аллеи 

Участие в 

природоохранительных 

Конкурс 

видеороликов  
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очистки и 

благоустройства 

территорий 

района и 

учреждений 

образования 

День Земли, час 

экологии 

Неделя экологии 

и здоровья 

«Экологический 

марафон» 

Научно 

практические 

конференции 

Акции «Дерево 

за макулатуру», 

« Чистый город» 

знаменательным 

датам 

экологического 

календаря: 

Всемирный день 

воды 

Всемирный день 

птиц 

Всемирный день 

здоровья 

Международный 

День земли 

Всемирный 

День охраны 

окружающей 

среды 

Всемирный 

День охраны 

озонового слоя 

земли 

Всемирный 

День защиты 

животных 

Всемирный 

День охраны 

мест обитания 

одноклассников!» 

(посадка деревьев). 

Проведение 

акции 

«Будущее 

Земли зависит 

от тебя» 

Конкурс 

территорий 

ОУ 

Деятельность 

школьной 

экологической 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акциях города, района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Береги 

природу!» 

Конкурс 

социальной 

рекламы «Мы 

выбираем 

жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Художественно-эстетическое воспитание 

Ценностные 

установки 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Задачи 

воспитания 

– Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства: 

– формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 
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– развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; 

– развитие способности к эмоционально- ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

– развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активногоотношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности развитие 

представлений о душевной и физической красоте человека, а 

равно по его разрушительных возможностях; 

– о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере европейской моды 

от античности до наших дней; 

– развитие способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, 

включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; 

– параллельно – освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших культурно 

художественных и религиозно-художественных традиций: 

японской, китайской, индийской, арабской (исламской), 

христианской, буддийской и др.; 

– поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая 

моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и 

др.); 

– использование» родного города и его окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории 

культуры народа, создавшего этот социально-природный 

феномен; 

– устройство публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях 

искусства; 

– организация экскурсий на художественные производства и 

выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования; 

– организация салонов (как художественно ориентированного 

клубного пространства), где происходит творческое общение  

подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая 

музыка (классическая, народная, современная, но не попса), 

поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

– поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, развитие  

умения выражать себя вербально. 



311 

 

Содержание  

представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. 

знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.,  

обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

изучение творчества писателей, поэтов, художников 

Алтайского края и их вклад в историю России, организация 

тематических экспозиций . 

Виды 

деятельности / 

формы занятий 

предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, внешкольная); 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

проведение выставок семейного художественного творчества  

«Мой край Алтайский»,  

музыкальных вечеров (внеурочная, внешкольная) 

участие в художественном оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная); 

участие в совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными 

социальнымисубъектами 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 
МХК, литература, история, английский, ИЗО 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  
«В гости к великим людям», «Я и мой талант», «Красота спасет 

мир», «О красоте и хорошем вкусе», «Великая сила искусства» 

Выездные 

мероприятия 

Посещение музеев города: Военно-исторический музей, 

Алтайский государственный художественный музей, музей 

литературы и искусства, планетарий 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Конкурсы: стихотворений, рисунков, стенгазет, поделок, 

фотографий «Мой город». 

Фестиваль творчества «Созвездие талантов» 

Конкурс «Портфолио класс» 

 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

День театра 

День музеев 

День библиотек 

 

Выставка лучших работ 

конкурса фотографии 

Фотовыставка 

Выставка газет 

Музейная ночь 

Библионочь 

Конференции 

 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

для ветеранов, 
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Интеллектуальные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральные 

постановки, 

Работа 

редакции 

школьной  

газеты 

 

7. Духовно-нравственное воспитание 

Ценностные 

установки 

правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны и своего края 

Задачи 

воспитания 

– Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты; 

– развитие способности различать позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме, анализировать их причины, 

предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, 

компьютерными играми и различными СМИ; 

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и их 

культуры, в становлении и развитии Российского государства; 

посильно расширение этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире. 

Содержание  

сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры  

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимоот 

внешнего контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно- трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 
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умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Виды 

деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися 

беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

туристическая деятельность, краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко 

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

изучение вариативных учебных дисциплин; 

участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскими объединением (внеурочная, внешкольная); 

 

 

Мероприятия по 

осуществлению 

содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

 

 

 

Общество, история, МХК, литература, история 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Мораль и нравственность»,«Эстетика в одежде» ,«Как мы 

говорим»,«Что есть красота», «Искусство театра», «Культура 

и культурность»., « Виды искусств», «Знакомство с мировыми 

шедеврами», «О красоте и хорошем вкусе», «Ода спектаклю, 

фильму и т.д.», «Верь в великую силу искусства», «Красота спасет 

мир». 

Выездные 

мероприятия 
Посещение спектаклей, выставок, концертов 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Фестиваль искусств, вернисаж творческих работ, новогодний 

фестиваль, КВН; выставка газет; Фотовыставка, 

Проведение конкурсов сочинений, рисунков, чтецов, 

творческие выставки учащихся; 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

Тематические 

Дни: День театра, 

День музыки 

Конкурс уголков 

классного коллектива 

Конкурс «Созвездие 

Участие 

обучающихся в 

торжественных 

Создание 

видеофильмов 

«Наша школа». 
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День учителя 

Русские 

праздники 

Акции 

Милосердия: 

«Не бывает 

чужой беды», 

«Дом без 

одиночества» 

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» 

талантов» 

Уроки мужества 

церемониях 

возложения 

цветов к 

мемориалам 

воинской Славы, 

Встречи с 

ветеранами ВОВы 

и тыла 

Военно 

спортивная игра 

«Зарница». 

Поисковая 

деятельность 

«Дети- герои 

моего края» 

Конкурс 

социальной 

рекламы. 

Совместный 

проект с 

родителями «По 

следам земляков». 

Юбилеи 

знаменитых 

земляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений 

 

Ценностные 

установки 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

правила эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

значимость ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

история родного языка, его особенности и место в мире 

Задачи 

воспитания 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, 
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потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

Содержание  

понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своейсемьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам,умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

готовность к профессиональному выбору (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать знания 

и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

Виды 

деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися 

экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная); 

организации работы детских фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, внешкольная). 
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 
Литература, история, обществознание, география, технология 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Мир профессий или какую открыть дверь?», «Трудовые  

подвиги потомков», «Выбираем профессию», «Выбор на всю  

жизнь», 

«Куда пойти учиться?», «Профессии современного мира», 

«Мои профессиональные намерения», «Что вы можете 

сделать для своего отечества?», «Мое мировоззрение - это 

...». 

Выездные 

мероприятия 

Посещение Дней открытых дверей, экскурсии на 

производства города, Дни целеполагания. 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Проект «Профессии наших родителей» 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные 

традиции  

Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

Круглый стол 

«Все работы 

хороши?» 

Дискуссия 

«Всегда ли нужна 

активная 

жизненная 

позиция?» 

День 

самоуправления 

Месячник 

«Готовим полосу 

для взлета» 

Акции «Книжкам 

вторую жизнь», 

«Чистый город», 

сбор макулатуры 

«Рука помощи: 

сохраним жизнь 

птиц» 

Всероссийская 

акция 

«Покормите 

птиц» (12 

ноября- 15марта) 

Акция «Скажем 

«НЕТ» 

полиэтилену» 

Оформление 

школы к 

праздникам 

Акция «Мой чистый 

школьный двор» 

Трудовые десанты: 

- благоустройство 

школы и 

пришкольного 

участка 

- озеленение 

классных 

комнат 

- генеральная 

уборка 

классов, школы 

Практические 

занятия 

по 

профориентации, 

Диагностика 

профессиональных 

намерений 

Съемка фильма 

«Мой 

класс», 

Конкурс 

ораторского 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентацион

ное 

тестирование и 

консультирование

, 

Дни открытых 

дверей, 

Проекты 

«ПРОЕКТориЯ», 

«Университетски

й 

экспресс» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

разных профессий 

Билет в будущее 

Участие в 

круглых 

столах «Моя 

жизненная 

позиция», 

встречи с 

представителями 

БГД,АКЗС, 

администрацией 

города и края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

ученика 

Проект 

«Город 

мастеров» 

Проект 

«Трудовые 

династии» 

Рейды 

«Чистота 

классных 

кабинетов», 

«Внешний 

вид», 

Рейды по 

проверке 

сохранности 

учебников 

Реализация 

проекта КМИ 

Круглые 

столы, 

Марафоны 

Участие в 

деятельности 

волонтерской 

организации 

«Наше общее дело» 
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2.6.4. 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 свыработкой единой 

стратегии взаимодействия участников образовательнойдеятельности, реализуемой поэтапно: 

Организационно-административный этап направлен на: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опытобучающихся, 

формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцыповедения; 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами иорганизациями; 

 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, эмоционально мысленный перенос в 
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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 

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 (2015-2020) 

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 личностно ориентированную, личностно 

значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать 

повышение мотивации старшего школьника к дальнейшей познавательной 

деятельности, самоопределению. 

2.6.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся можетосуществляется в 

рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации иразвитию 

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 гимназии и социальной среды города 

путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 
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методы организации социально значимой деятельности: 

 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 обучающихсяпо 

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 обучающихсяявляются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

советеобразовательной организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне школы 

; подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и дляразличных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематическихвечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях наразличном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольныхобразовательных 

организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.6.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса МАОУ «СОШ №134»» и социальных 

институтов(предприятия, общественные организации, система 

дополнительногообразования, иные социальные субъекты) 

Организация социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

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. 
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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 гимназии 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 

гимназии 

Методические 

объединения  

Методическое 

обеспечение, тьютерское 

сопровождение авторских 

программ, проектов 

социализации 

обучающихся 

Практическая подготовка 

учителя к реализации 

задач 

социализации 

обучающихся 

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, 

Расширение сферы 

творческой 

самореализации учащихся 

с учетом их 

индивидуальных 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, 

художественного 

творчества; опыт 

инициации социальных 

акций и участия в них; 
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художественная 

школа) 

опыт делового 

взаимодействия, 

проявления милосердия, 

заботы, поддержки 

Учреждения 

образования 

(А ГУ, 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 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; 

читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами 

и 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп 

Детские 

общественные 

организации 

Взаимодействие с Детско 

юношеским общественным 

Объединением 

Индустриального 

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) 

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 
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Зоопарк (экскурсии) 

Резиденция Деда 

Мороза 

(экскурсии 

Телецентр 

Туристические 

агентства 

(экскурсии) 

Музей «Как так» 

(экскурсии) 

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 

выбор видов спорта в 

соответствии с 

физическими поведения 

на воде, обучение 

плаванию 

Социально 

психологическая 

служба Центр 

«Потенциал» 

(тренинги, 

диагностика) 

Консультативная помощь 

обучающимся, родителям 

и педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного 

самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско 

родительских отношений 

Совет ветеранов 

ВОВ и 

труда 

Индустриального 

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 

Детский сад  
Оказание шефской, 

волонтѐрской помощи 

Опыт шефства над 

детским 

садом, проявление заботы 

о 

младших; опыт 

применения 

на практике знаний и 

умений при изготовлении 

игрушек, поделок, 

проведении игр, 

праздников 

с дошкольниками 

Детский дом, Дом 

ветеранов ВОВ 

Социальная поддержка 

детей, пожилых , 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Опыт общения с людьми 

из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 
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детей, нуждающихся в 

помощи 

КГБУЗ Поликлиника 

№ 14 

(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); 

АлтаПресс, СМИ 

(освещение 

мероприятий, 

проводимых на базе 

школы). 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и 

защите их прав 

Индустриального 

района; 

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 следующихзадач: 

 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 договоровшколы  с 

социальными партнерами 

; формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующейконструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; организация 

рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
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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 процессасоциализации 

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; 

 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; 
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 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализацииобучающихся 

при получении среднего общего образования 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды МАОУ «СОШ 

№134». 

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 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). 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. В воспитательном процессе МАОУ «СОШ 

№134» реализуются ролевые игры социальной направленности: «Выборы актива школы», 

«Выборы руководителя КМИ». Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. В рамках ролевой игры обучающийся 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре школьник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 

группой обучающихся той реальной ситуации, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходепознавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
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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. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. В 

МАОУ «СОШ №134» реализуется проект «Ученическое самоуправление в школе – основа 

самоорганизации и самоопределения обучающихся», РДШ, Волонтерское движение «Наше 

общее дело». 

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 Совета гучащихся; 

 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 волонтерской организации «Наше общее дело».и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт 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 еѐ главная цель - превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всѐ 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 позволяют соблюсти баланс между конкурентно- 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
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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 

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. 

В МАОУ «СОШ №134»» разработана Модель педагогической поддержки 

обучающихся в профессиональном самоопределении. 

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чѐтко 

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, 
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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 

МАОУ «СОШ №134» 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 

ориентированным программам с целью выявления и развития индивидуальности 

каждого; 
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 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. 

2.6.7. Методы и формы профессиональной ориентации обучающихся 

Методами профессиональной ориентации обучающихся школе и 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 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 
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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. 

2.6.8. 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; 

 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: 
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 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, 

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 
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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.) 

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 гимназии программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
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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. 

2.6.9. 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 

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 школы; 
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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 МАОУ  

«СОШ№134" 

Запись в кружки. 

Знакомство 

родителей с 

организацией ВР 

В течение года  Классные руководители 

Оформление 

социальных 

карт семьи 

сентябрь  
Классные руководители 

Социальный педагог 

Общешкольные 

родительские 

собрания. 

4 раза в год  

Администрация МАОУ  

«СОШ№134"родительский 

комитет 

Классные 

родительские 

собрания. 

1 раз в четверть  Классные руководители 

Выявление 

неблагополучных 

семей. 

сентябрь  

Классные руководители 

Социальный педагог  

Совет профилактики 

Договоры между 

родителями и 

школой. 

Август-сентябрь  
Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Заседания МО 

классных 

руководителей по 

проблемам 

семейного 

воспитания 

1 раз в год  (ноябрь) 
Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Работа классных и 

общешкольного 

родительских 

комитетов 

Не менее 1 раза в год  
Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Поощрения 

родителей  
По необходимости  

Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Участие в районных 

и 

городских конкурсах 

В течение года  Классные руководители 

Профориентационна

я работа родителей с 

учащимися. 

В течение года  

Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Классные руководители 

Праздник одаренных 

детей и их родителей 

«Гордость школы» в 

рамках участия 

общешкольного 

конкрса «Портфолио 

класса» 

Май   
Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 
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2.6.10. 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 

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 
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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, 

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, учебно-исследовательской, 

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 социально-экономических 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; 
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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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Персональный 

уровень 

Способность обучающегося: 

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, 

нравственного и психического – своего и окружающих); 

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения 

со всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального 

общения; 

– критически воспринимать информацию, транслируемую 

печатными и электронными СМИ; 

– иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики; 

– окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

– относиться к образованию как универсальной человеческой 

ценности нашего века; 

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый 

арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации 

Школьный 

уровень 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности: 

– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной 

жизни и системы школьного самоуправления; 

– поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства; - участие в поддержании школьного сайта; 

– участие в подготовке и выпуске печатной или электронной 

версии школьной газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности (Совет учащихся, Клуб 

молодого избирателя, общественное формирование «Здоровое 

поколение», волонтерский отряд 

«Наше общее дело» и др.); 

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем 

школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

– сознательное и ответственное участие в реализации 

образовательной программы школы (например, в подготовке 

мероприятий для младших товарищей и т.д.) 

Муниципальный 

уровень 

(уровень 

местного 

социума) 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности: 

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и достояния и подготовка по этой работе; 

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в 
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конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным 

социальным проблемам родного края; 

– участие в исследовательских проектах, посвященных 

изучению на местном материале таких феноменов, как: «органы 

власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие 

союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних 

дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;  

трудоустройства, заработной платы; проблематика социального 

здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма 

и их социальных послед); 

– проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в 

родномкраю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; 

личное участие в развитии межкультурного диалога; 

экологическая 

проблематика; проблематика местных молодежных субкультур 

и др. 

Региональный 

(общероссийск 

ий, глобальный) 

уровень 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности: 

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет 

пространстве), по актуальным социальным и социокультурным 

проблемам, определяемым самими участниками (молодежные 

движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и 

национализм, молодежь и рынок труда и др.); 

– участие в исследовательских проектах, связанных с 

проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния 

культурных традиций; материального, культурного и духовного 

наследия народов России и других стран. 

 

2.6.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ №134» по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Критерии эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания исоциализации 

обучающихся.Уровень обеспечения в учреждении 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); 
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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  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; 
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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 выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений гимназии в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства,успехи в 

профессиональной деятельности. 

Показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ №134» по обеспечению 

воспитания  и социализации обучающихся 

Первый 

критерий. 

 Уровень 

обеспечения в 

школе  

сохранения и 

укрепления 

физического, 

психологического 

здоровья и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

(поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

критерий. 

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 

многонациональн 

ого народа России 

Третий 

критерий. 

 Степень 

реализации 

образовательной 

организацией 

задач развития у 

обучающегося 

самостоятельност 

и формирования 

готовности к 

жизненному 

самоопределению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый 

критерий. 

 Уровень 

обеспечения в 

школе 

сохранения и 

укрепления 

физического, 

психологического 

здоровья и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень информированности педагогов 

о состоянии 

здоровья 

обучающихся 

(заболевания, 

ограничения по 

здоровью), в том 

числе фиксация 

динамики здоровья 

обучающихся, 

уровень 

информированности 

о посещении 

спортивных секций, 

регулярности 

(прежде всего 

классных 

руководителей) о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

сообществах 

обучающихся 

(специфические 

проблемы 

межличностных 

отношений 

школьников, 

обусловленные 

об особенностях 

содержания 

образования в 

реализуемой 

образовательной 

программе, 

степень 

информированнос 

ти педагогов о 

возможностях и 

проблемах 

освоения 

обучающимися 

данного 

о предпосылках и 

проблемах 

воспитания у 

обучающихся 

патриотизма, 

гражданственности, 

формирования 

экологической 

культуры, уровень 

информированности 

об общественной 

самоорганизации 

класса 
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занятий физической 

культурой 

особенностями 

учебных групп, 

спецификой 

формирования 

коллектива, 

стилями 

педагогического 

руководства, 

составом 

обучающихся и т. 

д.), 

периодичность 

фиксации 

динамики о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

ученических 

классах 

содержания 

образования, 

уровень 

информированнос 

ти о динамике 

академических 

достижений 

обучающихся, о 

типичных и 

персональных 

трудностях в 

освоении 

образовательной 

программы; 

Степень конкретности и измеримости задач 

по обеспечению 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

уровень 

обусловленности 

задач анализом 

ситуации в школе, 

ученическом классе, 

учебной группе, 

уровень 

дифференциации 

работы исходя из 

состояния здоровья 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

по обеспечению в 

школе 

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 

 

 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и 

дополнительного 

образования, 

уровень 

обусловленности 

задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциации 

работы исходя из 

успешности 

обучения 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

 

 

 

патриотического, 

гражданского, 

экологического 

воспитания, уровень 

обусловленности 

формулировок задач 

анализом ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом классе, 

учебной группе; при 

формулировке задач 

учтены возрастные 

особенности, 

традиции 

образовательной 

организации, 

специфика класса 

 

 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий 

по обеспечению 

рациональной 

организации 

учебно 

воспитательного 

процесса и 

образовательной 

среды, организации 

обеспечивающих 

работу с 

лидерами 

ученических 

сообществ, 

недопущение 

притеснение 

одними детьми 

направленных на 

обеспечение 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

обеспечении 

академических 

достижений 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

патриотического, 

гражданского, 
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физкультурно 

спортивной и 

оздоровительной 

работы, 

профилактической 

работы, 

формированию 

осознанного 

отношения к 

собственному 

здоровью, 

устойчивых 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, 

формированию у 

обучающихся 

навыков оценки 

собственного 

функционального 

состояния, 

формирование у 

обучающихся 

компетенций в 

составлении и 

реализации 

рационального 

режима дня и 

отдыха(тематика, 

форма и содержание 

которых адекватны 

задачам 

обеспечения жизни 

и здоровья 

обучающихся, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни) 

 

других, 

оптимизацию 

взаимоотношений 

между микро 

группами, между 

обучающимися и 

учителями, 

обеспечение в 

группах учащихся 

атмосферы 

снисходительност 

и, терпимости 

друг к другу 

(тематика, форма 

и содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся) 

одаренных 

обучающихся, 

преодолении 

трудностей в 

освоении 

содержания 

образования, 

обеспечение 

образовательной 

среды (тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и 

дополнительного 

образования 

трудового, 

экологического 

воспитания 

обучающихся) 

Уровень безопасности 

для обучающихся 

среды 

образовательной 

организации, 

реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

состояние 

межличностных 

отношений 

обучающихся в 

ученических 

классах 

(позитивные, 

индифферентные, 

враждебные) 

  

Согласованность мероприятий 

обеспечивающих 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

формирование 

здорового и 

обеспечивающих 

позитивные 

межличностные 

отношения 

обучающихся,с 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и 

патриотического, 

гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания с 
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безопасного образа 

жизни, с медиками 

и родителями 

обучающихся, 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций, 

родителей, 

общественности и 

др. 

психологом дополнительного 

образования с 

учителями 

предметниками и 

родителями 

обучающихся; 

вовлечение 

родителей в 

деятельности по 

обеспечению 

успеха 

обучающихся в 

освоению 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

общего 

образования 

 

родителями 

обучающихся, 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций 

родителей, 

общественности и 

др 

 

 

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 путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся.  

Виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический методполучения 

информации на основании ответов обучающихся на специальноподготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающийпроведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранееразработанному плану; 

 беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получениясведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психологопедагогический метод 

сследования, заключающийся в целенаправленномвосприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитанияобучающихся.Особо следует выделить психолого-

педагогический эксперимент как основнойметод исследования воспитания и социализации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследованиепредусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различныхсамостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценкуэффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации  обучающихся.Основной целью исследования является 
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изучение динамики процессавоспитания и социализации обучающихся в условиях 

организованной воспитательной  деятельности Программы МАОУ «СОШ№134». 

 

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 

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 МАОУ «СОШ №134»». 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 
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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. 

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. 

3) 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 Учреждения 

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 образовательныепотребности 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. 
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2.7.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушенийпрофилактики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

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-медико-
педагогического консилиума учреждения (ПМПк) – 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 
медико-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 
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ихпрофессиональному 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 
работыродителями (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 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 Гимназии). 

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 еѐ 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 использованиеиндивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению 
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обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихсянарушений 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 
Учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных 

действийобучающихся (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 сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогическихусловий 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 

НаправлениеСодержание 

Диагностическая своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

 

работа специализированной помощи; 

  диагностика  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин 

 трудностей адаптации; 

  комплексный   сбор   сведений   об   обучающемся   на 

 основании  диагностической  информации  от  специалистов 

  

разного профиля; 
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o определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с особыми образовательными 
потребностями, выявление его резервных возможностей;  

o изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся; 

o проведение профориентационной диагностики;  

o изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания обучающегося; 

o изучениеадаптивныхвозможностейиуровня  

o социализации обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

o системный разносторонний контроль педагогов за 
уровнем и динамикой развития обучающегося;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- выбор   оптимальных   для   развития   обучающегося   с 

развивающая работа особыми образовательными потребностями коррекционных 

 программ/   методик,   методов   и   приѐмов   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;   

 

 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;  



350 

 

 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. 

 

 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 приѐмов обучения обучающегося с особыми 
образовательными потребностями;  

консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 
обучающимися, отбору и адаптации содержания предметных 
программ;  

консультативная поддержка и помощь семье (обучающимся, 
родителям), направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
профессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофессиональ
ными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.  

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; 

 

Консультативная 

работа 

Информационно-
просветительская 
работа 
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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 

 Этапы реализации        

№ 

коррекционно- 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

 

развивающей 

 

п/п 

       

программы 

       

        

1. Информационно- Сбори анализ  Оценка контингента  

 аналитический информации о  обучающихся для учѐта  

  специфике развития  особенностей развития детей,  

 

  обучающихся,  определения специфики и их 

  особенностях  особых   образовательных 

  образовательной  потребностей.     

  

среды 

Учреждения.  Оценка образовательной среды на 

    предмет   соответствия 

    требованиям   программно- 

    методического  обеспечения, 

    материально-технической  и 

    кадровой базы Учреждения.   

2. Организационно- Планирование,  Особым образом организованный 

 исполнительский организация,  образовательный процесс, 

  координация  имеющий   коррекционно- 

  коррекционно-  развивающую направленность. 

  развивающей  Процесс   специального 
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  деятельности по сопровождения  детей  при 

  сопровождению  целенаправленно созданных 

  детей   с   особыми (вариативных)  условиях 

  образовательными обучения,  воспитания,  развития, 

  потребностями в социализации рассматриваемых 

  условиях Учреждения. категорий.      

3. Контрольно- Диагностика  Констатация   соответствия 

 диагностический коррекционно-  созданных условий и выбранных 

  развивающей  коррекционно-развивающих и 

  образовательной  образовательных программ 

  среды.  особым  образовательным 

    потребностям ребенка.   

4. Регулятивно- Регуляция и Внесение   необходимых 

 корректировочный корректировка  изменений в  образовательный 

  образовательного  процесс и процесс сопровождения 

  процесса,  детей.      

  особенностей  Корректировка условий  и форм 

  коррекционно-  обучения,   методов   и   приѐмов 

  развивающей  работы.      

  деятельности по       

  сопровождению        

  детей.        

 

2.7.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-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 МАОУ «СОШ №134» в рамках 
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деятельности Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации на уровне Учреждения. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба  решает следующие задачи: 

 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи; 

 проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 
процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, социального и 
медицинского 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, медико-

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 
 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической и медико-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 ППМС-помощи.  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную 

на преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации.  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

 оказание ППМС-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 ППМС-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 
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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 ППМС-службы коррекционно-
развивающих, компенсирующих занятий;  

 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 обучающихсяявляется тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ «СОШ №134», представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихсяс ОВЗ 

обеспечивается специалистами Учреждения в рамках деятельности ППк (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения, 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 Учреждения 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 Учреждении 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 разрешенииконфликтов, 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. 
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Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы Учреждения 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 социальнымпедагогом 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. 

МАОУ «СОШ №134» при отсутствии необходимых условий осуществляет 

деятельность службы комплексного психолого-медико-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 вобласти 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Основными  механизмами реализации коррекционной работы являютсяоптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

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, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-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 партнѐрство предусматривает: 
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1) сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья;  

2) сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

3) 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 предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 
коррекционно-развивающие и развивающие занятия соспециалистами. Для проведения 
занятий специалистами используются индивидуально ориентированные программы, 
создаваемые на основе имеющегося у специалиста Гимназии 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 осуществляетсяпо 

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, Учреждение т 

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-педагогическийконсилиум 

(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 
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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. 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-медико-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). 
 

№ Условия обучения и   

Характеристика 

   

п/п воспитания детей 

     

       

I. Психолого-педагогическое обеспечение     

1. Дифференцированные В   Учреждении соблюдается   оптимальный   режим  

 условия учебных нагрузок, организуются вариативные формы  

  получения образования и    специализированной  

  помощи в соответствии с рекомендациями психолого-  

  педагогической комиссии,  психолого-  

  педагогического консилиума учреждения.    

2. Психолого- Учебно-воспитательная деятельность имеет  

 педагогические коррекционно-развивающий характер.    

 условия В  ходе  осуществления  образовательного  процесса  

  учитываются  индивидуальные особенности  

  обучающихся.      

  Создаютсяиподдерживаютсяусловиядля   

  соблюдения комфортного психоэмоционального  

  режима.       
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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.  

3. Специализированные Для реализации коррекционной программы 
 

условия 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.  
 содержание обучения вводятся специальные 

разделы, направленные на решение задач развития 

ребенка, отсутствующие в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника.  
Используютсяспециальныеметоды,приѐмы, 

 
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. Здоровьесберегающие В Учреждении организован и  соблюдается 

 условия 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 

  учреждения, так и приглашенными специалистами. 

  В   учреждении  осуществляется   и   находится   под 

  постоянным контролем  администрации соблюдение 

  санитарно-гигиенических правил и норм.  

5. Интегрированные В учреждении силами администрации, педагогов, узких 

  специалистов обеспечено участие всех детей (в том 

  числе с   ОВЗ, детей-инвалидов), независимо   от 

  степени   выраженности   нарушений   их   развития, 
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  вместе   с   нормально   развивающимися   детьми   в 

  проведении   воспитательных,    культурно- 

  развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

  досуговых мероприятий.       

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- В  процессе реализации программы коррекционной 
 методического работы  используется имеющийся   

 обеспечение   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 Учреждении 

  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 , занимающихся  решением 

  вопросов   детей   с   особыми   образовательными 

  потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

  Уровень квалификации педагогических работников 

  МАОУ   «СОШ №134»   соответствует   каждой 

  занимаемой   должности   и   ее   квалификационным 

  характеристикам.         

  Педагогические   работники    Учреждения, 

  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- Образовательный процесс  в  Учреждении  обеспечен 

 техническое надлежащей  материально-технической базой, 

 обеспечение позволяющей  создать  адаптивную и коррекционно- 

  развивающую среду гимназии, в том числе имеются 

  надлежащие  материально-технические  условия, 

 

 обеспечивающие   возможность  для 

 

беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками 

физического и (или) психического развития в здания 
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и помещения образовательной организации.   

V. Информационное В Учреждени    и создана информационная 

 обеспечение 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.   

  Всеобучающиеся,ихродители(законные 

  представители)   имеют   доступ   к   электронному 

  дневнику обучающегося.     

VI. Организационное Постоянно происходи обучение педагогов 
 обеспечение специальным методам, приемам, средствам обучения, 

  ориентированным на особые образовательные 

  потребности детей.     

  Организуются  и  проводятся  индивидуальные  и/или 

  групповыекоррекционно-развивающиезанятия, 

  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 ограниченнымивозможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №134» 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. 
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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 урочнойдеятельности 
достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты.Во внеурочной- 
метапредметные и личностные результаты.  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися сОВЗ 

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 ; 

 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 

Учебный план МАОУ «СОШ №134», реализующий ФГОС СОО определяет общие 
рамки отбора содержания среднего общего образования и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебная деятельность осуществляется в рамкахреализации основной образовательной 
программы среднего общего образования школы по введению ФГОС СОО. 



362 

 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 
учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 
не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 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. 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. 

В случае обучения в очно-заочной или заочной форме обучения составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей). С целью реализации 

права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных 

представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом МАОУ «СОШ 

№134» «Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому».  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Образовательная 

программа среднего общего образования ориентирована на обучающихся уже освоивших как 

общие, так и частно-предметные способы познавательной деятельности. В соответствии с 

п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений в совокупности, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план для 10-го класса ориентирован на продолжение обучения в 11 классе – 

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебной 
недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х классов 34 

учебные недели, для обучающихся 10-х классов – 35 учебных недель. С учетом военно-
полевых сборов, для юношей 10- х классов – 36 учебных недель. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного 

обучающегося 1258 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных года), 

что соответствует требованиям стандарта, и предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, элективных курсов по выбору. Формирование учебного плана осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский 
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язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения 

на тот или иной учебный предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

МАОУ «СОШ №134» обеспечивает реализацию учебного плана социально-

экономического профиля. 
 
 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Социально-экономический 

профиль Математика,экономика,право 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

(социально-экономический профиль) 

                             ФГОС 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Итого 

часов за 
2 года 

уровень кол-во часов уровень кол-во 
часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2 

Литература Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  
Б 

 
 1 

 
Б 

 
1 

 
2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 Б 3 6 

Общественные 
науки 

История Б 2 Б 2 4 

Обществознание Б 2 Б 2 4 

Экономика У 2 У 2 4 

География Б 1 Б 1 2 

Право У 2 У 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6 У 6 12 

Информатика Б 1 Б 1 2 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 Б 2 4 

Астрономия Б 0 Б 1 1 

Химия Б 1 Б 1 2 

Биология Б 1 Б 1 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 Б 3 6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2 

Индивидуальный проект  2  0 2 

 Итого  34  33 67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективный курс Избранные  1  1 2 
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вопросы  русского 
языка 

Элективный курс 

Избранные 
вопросы 
математики 

 1  1 2 

Элективный курс 
Биология вокруг 
нас 

 0,5  0,5 1 

Элективный курс 
Роль личности в 
истории 

 0,5  0,5 1 

Элективный курс     1 1 

 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 37  37 74 

 

 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. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 134» 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. 
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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 деятельностиобучающихся 
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 – 
математика, экономика,обществознание, русский язык и является подготовкой или 
продолжением содержательных предметных блоков. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства 

любвиродному 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,аименно – 
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 недостатокдвижения, 

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. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 
Общеинтеллектуальное 
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o предметные недели;  

o библиотечные уроки;  

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

o участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края. 

o разработка различных проектов.  

Общекультурное 

 организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, города, края; 

 проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Духовно-нравственное: 

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 
города, края; 

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; - Выставки рисунков. 

 оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.  

 оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 
рамках знаменательных дат для ветеранов. 

 конкурсы рисунков.  

 фестивали патриотической песни. 

 проведение конкурсов «А ну-ка, парни!»  

Социальное 

o проведение субботников;  

o работа на пришкольном участке и «красных линиях».  

o акция «Поможем детям сиротам»  

Спортивно-оздоровительное:  

 работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, ОФП. 
 организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

 проведение бесед по охране здоровья. 

 применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 
большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 
изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 
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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. 
 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Название курса 

внеурочной 

деятельности 

10 класс 11 класс Итого 

Общеинтеллектуальное Решение 

текстовых задач 

1  1 

Духовно-нравственное Час общения 1  1 

Общекультурное Практическое 

обществознание 

1  1 

Социальное Экономика 

вокруг нас  

1  1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Юнармия 1  1 

Итого  5  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 , 
рассматривается Советом Учреждения и утверждается приказом директора до начала 
учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. Окончание учебного года: 
10 класс – 31 мая; 11 класс – 25 мая. Продолжительность учебного года 

  

Окончание 

Продолжительность  

Классы Начало учебного года (количество учебных 

 

учебного года 

 

  

недель) 

 

   
 

10 класс первый рабочий день 31 мая 35 недель 
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 сентября  (для юношей, с учетом 
 

   учебных сборов – 36 недель) 
 

11 класс первый рабочий день 25 мая 34 недели 
 

 сентября   
 

 

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 Учебный период 

Сроки промежуточной  

аттестации 

 

периода 

   

Начало Окончание 

  

   

10 класс     

1 полугодие первый рабочий конец декабря Последняя неделя полугодия  

 день сентября    

2 полугодие вторая декада 31 мая Последняя неделя полугодия  

 января    

Годовая аттестация  За 3 дня до начала каникул  

11 класс     

1 полугодие  первый рабочий конец декабря Последняя неделя полугодия  

   день сентября     

2 полугодие  вторая декада 25 мая Последняя неделя полугодия  

   января     

Годовая аттестация  За 3 дня до начала каникул  

   Продолжительность каникул   

   Начало 

Окончание каникул 

Продолжительность  

   

каникул каникул 
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Осенние конец октября начало ноября  8 дней  

Зимние конец декабря начало второй декады 14 дней  

    января    

Весенние начало третьей декады конец марта или начало 8 дней  

 марта  апреля    

 Первый рабочий день Конец августа  92 дня  

 июня    (10 класс, девушки)  

 Начало второй недели Конец августа  87 дней  

 июня    (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 организуютсяв 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. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

среднего общего образования 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных 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 уровеньквалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н,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 Обеспечивает системную Высшее профессиональное  

образователь- образовательную и образование по  направлениям  

ного учреждения административно- подготовки «Государственное  и  

 хозяйственную работу муниципальное  управление»,  

 образовательного  «Менеджмент»,  «Управление  

 учреждения  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       

Заместитель Координирует работу высшее профессиональное  
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руководителя преподавателей,  образование по  направлениям  

(заместители  по воспитателей, разработку подготовки «Государственное  и  

УВР и ВР) учебно-методической и иной муниципальное  управление»,  

 документации.  «Менеджмент»,  «Управление  

 Обеспечивает  персоналом»  и  стаж  работы  на  

 совершенствование  методов педагогических должностях  не  

 организации  менее    5    лет    либо    высшее  

 образовательного процесса. профессиональное  образование и  

 Осуществляет  контроль  за дополнительное профессиональное  

 качеством образовательного образование  в области 

 процесса     государственного  и 

      муниципального управления или 

      менеджмента и экономики и стаж 

      работы   на   педагогических или 

      руководящих должностях не менее 

      5 лет      

Учитель Осуществляет  обучение и Высшее  профессиональное 
 воспитание  обучающихся, образование  или среднее 

 способствует    профессиональное образование по 

 формированию общей направлению   подготовки 

 культуры   личности, «Образование и педагогика» или в 

 социализации, осознанного области,  соответствующей 

 выбора  и освоения преподаваемому предмету, без 

 образовательных программ 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 Осуществляет  комплекс Высшее  профессиональное 
педагог мероприятий   по образование  или среднее 

 воспитанию, образованию, профессиональное образование по 

 развитию и  социальной направлениям   подготовки 

 защите личности в «Образование  и педагогика», 

 учреждениях, организациях «Социальная педагогика» без 

 и   по   месту жительства предъявления требований к стажу 

 обучающихся    работы     

Педагог- Осуществляет    Высшее  профессиональное 

психолог профессиональную  образование  или среднее 

 деятельность, направленную профессиональное образование по 

 на сохранение психического, направлению   подготовки 

 соматического   и «Педагогика  и  психология»  без 

 Социального благополучия предъявления требований к стажу 
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 обучающихся    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- Содействует  развитию Высшее  профессиональное 

организатор личности,  талантов и образование  или среднее 

 способностей, организует профессиональное образование по 

 работу детскихклубов, направлению  подготовки 

 кружков,  секций. «Образование и педагогика» или в 

 Организует вечера, области,   соответствующей 

 праздники, походы, профилю  работы, без 

 экскурсии. Оказывает предъявления требований к стажу 

 поддержку детским формам работы      

 организации труда       

 обучающихся, организует их       

 каникулярный отдых.        

Педагог Осуществляет   Высшее   профессиональное 

дополнительного дополнительное  образование  или среднее 

образования образование обучающихся в профессиональное образование  в 

 соответствии  с области,   соответствующей 

 образовательной  профилю  кружка,  секции,  студии, 

 программой, развивает их клубного и иного детского 

 разнообразную  творческую объединения, без предъявления 

 деятельность   требований  к  стажу  работы  либо 

     высшее   профессиональное 

     образование  или среднее 

     профессиональное образование  и 

     дополнительное профессиональное 

     образование  по направлению 

     «Образование  и  педагогика»  без 

     предъявления требований к стажу 

     работы      

Педагог - Обеспечивает доступ Высшее  или  среднее 
библиотекарь обучающихся  к профессиональное образование по 

 информационным ресурсам, специальности  «библиотечно- 

 участвует   в   их   духовно- информационная деятельность». 

 нравственном воспитании,       

 профориентации и       

 социализации, содействует       

 формированию        

 информационной        

 компетентности        
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 обучающихся         
 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 
 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, 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 МАОУ «СОШ №134» 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.). 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельностипедагогических 
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 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 

 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 ООО. 
 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 
 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; 

к участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС СОО; 

к 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. 
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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 требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательныхотношений, 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 основного 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  обеспечивает необходимое качество реализации основной 
образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

Субсидии, предоставляемые  из бюджета Алтайского края, расчѐтный подушевой 
норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 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  из бюджета города Барнаула покрывает следующие 
расходы на год: 
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 оплату коммунальных услуг 

 расходов на содержание здания 
 Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из бюджета 

города Барнаула на иные цели 
 Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности 

 иные источники, не запрещенные федеральными законами 

Формирование фонда оплаты труда  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 

учреждением самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников МАОУ «СОШ №134». В 

данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего 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 учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования комиссия: 



377 

 

 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;  

 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 достиженияобучающимися 
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,  
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 учреждении 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; 
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 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления  

4)экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 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 образоательной деятельности, в школе оборудованы: 

 3кабинета русского языка и литературы, 

 2 кабинета математики, 

 4 кабинета английского языка, 

 1 кабинет истории и обществознания, права, 

 1 кабинет географии, 

 1 компьютерный класс, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии (с лаборантской), 

 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

 актовый зал, 

 2 спортивных зала, 

 кабинет социального педагога, 

 1 кабинет психолога,учителя -логопеда; 

 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 

 бассейн.  

Административные и служебные помещения: 
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 кабинет директора, 

 кабинет заместителей директора по УВР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет для секретаря, 

 медицинский кабинет, 

 столовая, 

 гардероб, 

 служебные помещения для технического персонала.  

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы: 
 

№  Требования ФГОС СОО  Имеются  

1. Учебные   кабинеты   с   автоматизированными 34 кабинета   

 рабочими местами для     

 педагогических работников      

2. Помещения  для занятий учебно-  кабинеты  химии,  

 исследовательской  и  проектной  деятельностью, физики, биологии,  

 моделированием и   техническим творчеством оснащенные   

 (лаборатории и мастерские), музыкой, необходимым   

 хореографией и изобразительным искусством;  оборудованием; актовый  

       зал   

3. Информационно-библиотечные центры с Имеется  БИЦ, отдельное 

 рабочими  зонами,  оборудованными  читальными помещение   под 

 залами и книгохранилищами, обеспечивающими хранилище,  читальный 

 сохранность книжного фонда, медиатекой;  зал,медиатеку.БИЦ 

     оборудован    

     компьютерной техникой 

      

4. Актовые  и  хореографические  залы,  спортивные Актовый зал для 
 сооружения(комплексы,залы,бассейны, мероприятий, спортивный 

 стадионы, спортивные площадки  зал. 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 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. 
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Оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 
 

В школе имеются 2спортивных 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 26 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 свыходом в Интернет. Имеются компьютеры, 
ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В образовательном учреждении имеется медицинский ,процедурный кабинеты оснащенные в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляет медицинский работник городской детской поликлиники №14. 

Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе поликлиники №14 

.Имеются 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  электроплитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, 
проточным кипятильником, прилавком-витриной, электроприводом универсальным. 
Завтраки и обеды готовят в столовой. 

 

 Техническое обеспечение 

Технические средства, оборудование и др. Количество используемых единиц 

Компьютеры 20 

Ноутбук  13 

Принтеры 4 

Сканеры 1 

МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 10 
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Мультимедийные проекторы 16 

Интерактивные доски 4 

Цифровые фотоаппараты 2 

DVD-проигрыватели 2 

Телевизоры 4 

Графический планшет 1 

Доступ в Интернет  (безлимитный) Да 

Наличие локальной компьютерной сети Да 

 

 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 : 

 Лопатин «Толковый словарь современного русского 

 языка», Словарь учебно-орфографический русского 

 языка, Словарь-тезаурус современной русской 
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 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)» 

 
ТСО - компьютер      

 - лицензионное обеспечение    

 - МФУ      

 - колонки      

 - магнитофон      

 - интерактивная доска    

 -проектор      

Демонстрационные учебно- - карты:      

наглядные пособия, электронные Географические карты Великобритании, США, 
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средства обучения Австралии  и  Новой  Зеландии, Канады,   карта  мира, 

 карта России      

 - таблицы:      

 Алфавит, Местоимения, Видо-временные 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», «Право» 

ТСО - компьютер 
 - лицензионное обеспечение 
 - МФУ 

 - колонки 

 - наушники 

 - интерактивная доска 

 - проектор 

 - ноутбук 

Демонстрационные учебно- - карты: 
наглядные пособия, электронные «Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба 

средства обучения 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 

 600  
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 
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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 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», 
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 «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- - карты: 
наглядные пособия, электронные Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта, 

средства обучения Австралия и Океания. Физическая карта, 

 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 
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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 

 - 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 - Гербарий растений природных зон России 
и приборы - 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- - приборы и оборудование: 
наглядные пособия, электронные измерительная линейка,  метр демонстрационный, 

средства обучения 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 

 - МФУ 

 - Телевизор плазменный Samsung PS 42E7SR 
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Средства обучения - Компьютеры (рабочее место ученика) 
 
 
Предмет «Физика» 

 
ТСО - компьютер        

 - лицензионное обеспечение      

 - МФУ         

 - колонки         

 - проектор         

Демонстрационные учебно- - таблицы:         

наглядные пособия, электронные Международная система единиц СИ, Шкала   

средства обучения электромагнитных волн, Приставки для образования 

 десятичных кратных и дольных единиц,   

 фундаментальные физические постоянные.   

 - CD, DVD         

 Комплект электронных пособий по курсу физики.  

Демонстрационное оборудование -  Генератор  звуковой  частоты, грузы  наборные, 
и приборы источник высокого напряжения (30 кВ), источник 

 регулируемого переменного постоянного напряжения 

 0...24В/10Аистабилизированного0..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,динамометрспринадлежностями, 

 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",  электрометры с 

 принадлежностями,   комплект   по   геометрической 
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 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- - портреты: 
наглядные пособия, электронные Портреты ученых-химиков 

средства обучения - 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 
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 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, стекло, 

 топливо, чугун и сталь. 

Демонстрационное оборудование - Аппарат для дистилляции; Весы технические с 
и приборы 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 
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 ОС «Соединения 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. 

  

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 
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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 круглодонная 100 мл 
 

Колба круглодонная 250 мл 
 

Колба мерная 500 мл 
 

Цилиндр мерный 250 мл 
 

Цилиндр мерный 500 мл 
 

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) 
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Набор № 18 ВС. Соединения марганца 

 
 

 

 Набор № 20 ВС. Кислоты 

 Набор № 22 ВС. Индикаторы 

  

Предмет «Биология»  

ТСО - компьютер 
 - лицензионное обеспечение 

 - колонки 

 - интерактивная доска 

 - проектор 

 - МФУ 

Демонстрационные учебно- - портреты: 
наглядные пособия, электронные Портреты ученых-биологов 

средства обучения - 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», 
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 «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.» 

Демонстрационное оборудование - Комплект гербариев разных групп растений 
и приборы - 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- - карты: 
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наглядные пособия, электронные Карта Луны, карта Венеры, карта Марса. 

средства обучения - 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 - телескоп 
и приборы - спектроскоп 

 - звездный глобус 

 - подвижная карта звездного неба. 

  

Предмет «Физическая культура»  

ТСО - компьютер     

 - лицензионное обеспечение   

 - колонки      

 - МФУ      

Демонстрационные учебно- - спортивные снаряды и оснащение:   

наглядные пособия, электронные Бревно гимнастическое, Брусья   гимнастические, 
средства обучения ворота футбольные, гантели,граната,канат 

 спортивный, козел гимнастический,  щит 
 баскетбольный, конь гимнастический, мат 
 гимнастический,мостикгимнастический,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 

  

 - проектор 

 - колонки 

 -МФУ 

Демонстрационные учебно- - Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой 

наглядные пособия, электронные реанимации 

средства обучения - Электронный лазерный тир 

 - ММГ АК-74 (макет автомата) 

 - Макет автомата Калашникова АК-74М 
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 - 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, 

 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 МАОУ «СОШ №134»» 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;  
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 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (на уровне среднего общегообразования 
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 психолога-психолога МАОУ «СОШ №134» направлена на обеспечение 

гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях инновационного 

обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава МАОУ «СОШ №134» и 

основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении 
защиты и развития детей. 

Психолог  осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с педагогическим 
коллективом  и родителями (законными представителямиобучающихся). Необходимым 
условием работы службы является взаимодополняемость позиций психолога, социального 
педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком. 

Цели деятельности педагога-психолога : 

 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);  
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 проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 
процесса, проектирование развивающей среды. Деятельность педагогов- 
психологов  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 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 соповождение процесса адаптации десятиклассников при переходе 
из средней школы в старшее звено;  

 психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 
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 . 

Организацияпсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательного 

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); 
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 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 учреждения 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 
учреждения с целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и 

их родителей (законных представителей), педагогов.  

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  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.  
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В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 
исследование процесса адаптации обучающихся  10-х классов. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х 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  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 ППМС-службы и психолого-медико- педагогического консилиума Гимназии.  

и сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение 

степениособенностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных  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 Гимназии 
 

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. 
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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. Предполагает активное 
воздействие на процесс формирования личности вюношеском возрасте и сохранение ее 
индивидуальности, осуществляемое на основе 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 
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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  вопросамразработки 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, 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 исоциального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

 выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 
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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  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

организации образовательного процесса. Основные задачи организации психолого-
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) 
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ель: 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. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы и учебно-методическое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Класс Название 

предмета 

по 

учебному 

плану 

Учебная программа (название, 

автор, где напечатана, название 

сборника, издательство, год) 

Учебник (автор, 

наименование, 

издательство, год) 

Методическое 

обеспечение и 

оценочный 

материал 

10-11 Русский 

язык 
Программа курса «Русский язык». 

10-11 классы. Базовый 
уровень/авт.-сост. Н.Г. Гольцова. 

М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2017 (Инновационная 

школа) 

Гольцова Н.Г. Русский 

язык и литература. 
Русский язык: учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 
уровень: в 2 ч. Ч. 

1/Н.Г.Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 
Мищерина – М.: 

«Русское слово -

  учебник», 2018 

(Инновационная школа) 

Гольцова Г.Г., 

Мищерина М.А. 

Методическое 

пособие. 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки к 

учебнику Н.Г. 
Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. 

Мищериной «Русский 

язык» для 10-11 

классов ОО/ Н.Г. 

Гольцова, М.А. 

Мищерина – М.: ООО 

«Русское слово  - 

учебник» 
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10 Литерату

ра 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по литературе 
для 5—11 классов (базовый 
уровень): В, Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В, И. Коровин, 
И. С. Збарский, В. П. Полухина – 
М.: «Просвещение», 2007 

Лебедев Ю.В. Русский 

язык и литература. 

Литература. 10 класс. 

Учебник. Базовый 
уровень. В 2 частях. – 

М.: Просвещение, 2018. 
  

Беляева Н. В. 

Литература: 10 кл.: 

поурочн. 

разработки: кн. для 
учителя / Н. В. 

Беляева, А. Е. 

Иллюминарская. – 
М.: Просвещение, 

2008. – 383 с. 

  

             

 11  
Литерату

ра 
Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по литературе 

для 5—11 классов (базовый 

уровень): В, Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В, И. Коровин, 

И. С. Збарский, В. П. Полухина – 

М.: «Просвещение», 2007 

Лебедев Ю.В. Русский 

язык и литература. 

Литература. 11 класс. 
Учебник. Базовый 

уровень. В 2 частях. – 

М.: Просвещение, 2018. 
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10 Английск

ий язык 
В. Г. Апальков. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 

Просвещение. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/inf

o.aspx?ob_no=25798 

Английский язык. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. 

В. Михеева и др.]. – 5-е 

изд.  - М.: Express 
Publishing : 

Просвещение,2012. – 

248 с. : ил. – 

(Английский в фокусе). 

УМК «Английский 

в фокусе» для 10 

класса/О. В. 

Афанасьева, Дж. 
Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. 

–М.: Просвещение; 
UK: Express 

Publishing, 2018: 

1. Рабочая тетрадь; 
2. Книга для 

учителя; 
3. Языковой 

портфель; 
4. Книга для чтения 

с CD; 
5. Контрольные 
задания; 
6. 

Аудиоприложение 
к контрольным 

заданиям; 
7. Аудиокурсы для 

занятий в классе и 
дома (Аудиокурсы 

к учебникам, 

входящим в 
действующий 

Федеральный 

перечень); 

8. Авторские и 
рабочие 

программы; 

9 
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11 Английск

ий язык 
Английский язык. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. 

В. Михеева и др.]. – 5-е 

изд.  - М.: Express 
Publishing : 

Просвещение,2012. – 

244 с. : ил. – 

(Английский в фокусе). 

УМК «Английский 

в фокусе» для 11 

класса/О. В. 

Афанасьева, Дж. 
Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. 

–М.: Просвещение; 
UK: Express 

Publishing, 2009.: 
1. Рабочая тетрадь; 
2. Книга для 

учителя; 
3. Языковой 

портфель; 
4. Книга для чтения 

; 
5. Контрольные 
задания; 
6. 

Аудиоприложение 
к контрольным 

заданиям; 
7. Аудиокурсы для 

занятий в классе и 
дома (Аудиокурсы 

к учебникам, 

входящим в 
действующий 

Федеральный 

перечень); 
8. Авторские и 
рабочие 

программы; 
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10-11 Математи

ка 
1.  Программа. Математика. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мнемозина, 2009 

2.  Программы 
общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 

классы / сост. Т.А. Бурмистрова. – 
2-е издание – М.: Просвещение, 

2010 год 

  

1. А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов Алгебра и 

начала математического 

анализа, профильный 
уровень 10 класс. В 2 ч. 

Ч.1. Учебник для 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений  М: 

Мнемозина, 2018. 

  

А.Г. Мордкович и др. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа, профильный 

уровень 10класс. В 2 ч. 

Ч.2.  Задачник. М: 

Мнемозина, 2015. 

  

  

  

2. Геометрия. 10–

11класс: Учебник для 

общеобразовательных  
учреждений: базовый и 

профильный уровни / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

  

1. А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа. 10 и 11 

классы. 

Методическое 
пособие для 

учителя. М: 

Мнемозина, 2015. 

  

В.И. Глизбург. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа. 10 класс ( 

профильный  урове

нь ). Контрольные 
работы. / Под ред. 

А.Г. Мордковича. 

М: Мнемозина, 

2015. 

  

Л.А. Александрова. 

Алгебра и начала 
математического 

анализа. 10 класс, 

профильный 
уровень. 

Самостоятельные 

работы. / Под ред. 

А.Г. Мордковича. 
М: Мнемозина, 

2015. 

  

2. Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.П. 

Баханский. Задачи 
по геометрии для 

7 –11 классов. – 

М.: Просвещение, 

2015 
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10-11 Информат

ика 

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» 
Л.Л.Босова,А.Ю.Босова .10-

11 классы. Базовый уровень. 
(автор: Л.Л.Босова) 

 

Информатика. 10 класс. 

Базовый уровень: 

учебник / Босова Л. Л., 

Босова А. Ю.  - 
издательство БИНОМ, 

2018. 

 
Информатика. 11 класс. 

Базовый уровень: 

учебник / Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  - 

издательство БИНОМ, 

2018. 

 

• Информатика. 10-

11 классы. Базовый 

уровень: 

методическое 
пособие / Босова Л. 

Л., Босова А. Ю.  - 

издательство 

БИНОМ, 2016. 

• Информатика. 10 

класс: 
самостоятельные и 

контрольные 

работы / Босова Л. 

Л., Босова А. Ю.  - 
издательство 

БИНОМ, 2019. 
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10-11 Право 
«Право. Основы правовой 

культуры». 10—11 классы. 
Базовый и углублѐнный 

уровни авт.-сост. Е.А. 
Певцова. - М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2018 

 

Певцова 

Е.А.Право:Основы 

правовойкультуры: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.Базовый 

иуглублѐнный 

уровни:в 2-х 

ч./Е.А.Певцова. 

-5-е изд.- 

М.:ООО 

«Русское 

слово- 

учебник»,2018. 

 

. 

Сапогов В.М. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 

правовой 

культуры» 

для 10-11 класса 

общеобразователь

н 

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М. 

Сапогов.-М.: 

ООО 

«Русское слово- 

учебник»,2016 

10-11 Экономика Программа содержится 

вметодическом пособии к 

учебнику: под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. Линькова 

«Экономика». (Основы 

экономической теории). 

Углубленный уровень. Для 10 

11 кл. общеобразоват. орг. / 

С.А. Михеева. — В двух 

частях. Часть 1,2 М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. 

 

  

Экономика.  Учебник 
для 10-11кл. общеобр. 

учрежд. Углубленный 

уровень образования / 
Под ред. C. И. 

Иванова  – в 2-х книгах. 

Книга 1,2 - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019г.,2020г. 

  

Методическое 
пособие к 

учебнику: под 

ред. С.И. 
Иванова, А.Я. 

Линькова 

«Экономика». 
(Основы 

экономической 

теории). 

Углубленный 
уровень. Для 10 

11 кл. 

общеобразо ват. 
орг. / С.А. 

Михеева. — В 

двух частях. 

Часть 1,2 М.: 
ВИТАПРЕСС, 

2015. 

С.А.Михеева 
М.А.Скляр 

В.В.Шереметова 

Практикум по 
экономике. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

кл. Книга1,2 М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 

2015. 

 

 



410 

 

 

10 История Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 
Загладина «История с 

древнейших времён до конца XIX 

в.» 10–11 класс. Базовый уровень 

Автор-составитель Л.А. Пашкина. 

– М.: Русское слово, 2018. 

А.Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин История с 
древнейших времен до 

XIX в. – М.: Русское 

слово, 2018. 

  

11 История Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 
Загладина «История с 

древнейших времён до конца XIX 

в.» 10–11 класс. Базовый уровень 
Автор-составитель Л.А. Пашкина. 

– М.: Русское слово, 2018. 

Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. История конец 
XIX – начало XXI в. 

(базовый уровень) – М.: 

Русское слово, 2017 
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10-11 Общество

знание 
 Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-

11классы 

Составитель А. Ю. Лазебникова, 

Н. И. Городецкая, Е. Л. 

Рутковская. - М. :Просвещение, 

2019 

Боголюбов Л. Н., 

Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Лазебниковой А. 

"Обществознание. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень". – М.: 

Просвещение, 2014. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки.10 

класс: пособие для 
общеобразоват.орга 

низаций: базовый 

уровень/[Л.Н.Богол 
юбов,Ю.А.Лазебни

к 

ова,Ю.И.Аверьянов 
и др.].-М.: 

Прсвещение,2014 

 

С.В. Краюшкина 
Тесты по 

обществознанию к 

учебнику под ред. 
Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 

10 класс. Базовый 
уровень». – М.: 

Экзамен. 

  

10-11 ОБЖ 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 

10–11 классы: учебно-

методическое пособие / С. В. 

Ким. — М. :Вентана-Граф, 

2019. — 105 с. — (Российский 

учебник).  

 

С.В Ким,В.А.Горский 

учебник ОБЖ 10-11 

кл.Москва,Издательст

во»ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2020 корпорация 
"Российский учебник"   
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10-11 Химия Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, 

С.А. Сладкова. 10 – 11 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ 

О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – 

М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

Габриелян, 

О.С. Химия. 10 класс. 

Базовый уровень : 

учебник / 

О. С. Габриелян. – М. : 

Дрофа, 2019. 

 

  

Габриелян О.С. Химия: 
Учебник, 11 класс. – 

Дрофа 

база, 2019 

Химия.10 классы: 

метод. пособие / 

О.С.Габриелян, 

С.А.Сладков. – 2-е 
изд., стереотип. – 

М.:Дрофа,2015. – 

221 

  

Химия.10 класс: 

контрольные и 
проверочные 

работы к учебнику 

О.С.  Габриеляна 

«Химия.10»/ О.С. 
Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова  и др. – 4-
е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа,2015. 

Химия.11 классы: 
метод. пособие / 

О.С.Габриелян, 

С.А.Сладков.- 

М.:Дрофа,2014. 

  

Химия.11 класс: 

контрольные и 
проверочные 

работы к учебнику 

О.С.  Габриеляна 

«Химия.10»  О.С. 
Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова  и др.-

М.:Дрофа,2015. 
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10-11 Географи

я 
А. П. Кузнецов. Рабочая 

программа по географии: 10-11 

классы (ФГОС СОО). М.: 

«Дрофа», 2015. 

А. П. Кузнецов, Э. В. 

Ким.  «География. 

Базовый уровень.10-11 

классы». М.: «Дрофа», 

2019. 

Методическое 

пособие к учебнику 

А. П. Кузнецов, Э. 

В. Ким «География. 
Базовый уровень 

10-11 классы»/ Э. 

В. Ким, А. П. 
Кузнецов - М.: 

«Дрофа», 2015. 

Атлас. География. 
10 класс. - М.: 

«Дрофа», 2017. 

Оценочный 

материал в 
методическом 

пособии. 

10-11 биология 
Пасечник В.В. Биология. 
Базовый уровень. 10–11 
классы. Рабочая программа. 
ФГОС. В книге «Биология.10-

11 классы: Рабочие 
программы/ сост. И.Б. 
Борзунова, Г.М. Пальдяева - 

М. Дрофа, 2015 

 

КаменскийА.А. 

Биология:Общая 

биология. 10– 11 

класс: 

учебник/А.А.Каменск

ий, Е.А.Криксунов,В.В 

.Пасечник.-6-еизд., 

стереотип.-М.:Дрофа, 

2018 

 

Пасечник 
В.В.Биология: 

Общая биология. 

10-11 классы: 

методическое 

пособие к учебнику 
А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 
В.В.Пасечника 

«Биология.Общая 
биология.10-11 кл. 

Базовый 

уровень»/В.В.Пасеч 
ник,Г.Г.Швецов.- 

 М.:Дрофа,2015 
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Физика Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 10 – 

11 классы: учеб. Пособие для 
общеобразоват. Организаций: 

базовый и углубл. Уровни А. В. 

Шаталина. Просвещение 2017 

  

1.Физика. 10 класс 
базовый уровень Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский. 
Просвещение 2018 
2.Физика. 11 класс 

базовый уровень Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. 
Буховцев, Н. Н. Сотский. 

Просвещение 2018 

1.Физика. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс : пособие для 
общеобразоват. 

организаций  Ю. А. 

Сауров, 

Просвещение 2015 

 г.Физика. 

Поурочные 
разработки. 11 

класс : пособие для 

общеобразоват. 

организаций  Ю. А. 
Сауров, 

Просвещение 2015 

  

 

Астроном

ия 
Е.К.Страут. 

Программа-.М.,Дрофа,2018 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 
Е.К.Страут 
Астрономия 11 кл.-

М.,Дрофа,2018 

Рабочая программа 

к учебнику Б.А. 

Воронцова-
Вельяминова,Е.К.С

траутаАстрономия 

11 класс 

М.А.Кумаш 

Методическое 

пособие к учебнику 
Астрономия 

Б.А.Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К.Страут.М,Дроф

а 
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Физкульт

ура 
Лях В. И. 
Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. 
И. Ляха. 10-11 классы Москва 

«Просвещение»,2018 
  

Учебник Физическая 

культура 10-11 класс, 

автор В.И. Лях– Москва 

«Просвещение», 2018 

 

  

  

Лях В. И. 
Физическая 

культура. 

Методические 
рекомендации.10-

11 классы 

Просвещение,2017 
Лях В. И. 
Физическая 

культура. Тестовый 
контроль. 10-11 

классы 

Просвещение,2013 
  

   

 

3.4.6. 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 
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). 
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3.4.7. 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 комфортнойразвивающей

 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 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 

мероприятий 

  

        

      

I. Нормативное Приведение нормативно- Постоянно Директор  

обеспечение правовой базы гимназии с    

введения ФГОС учетом   изменений,    

СОО принятых  на  федеральном,    

 региональном уровне, в    

 соответствии   с    

 требованиями ФГОС СОО     

 2. Разработка    Май – август Рабочая группа,  

 календарного учебного  (ежегодно) учителя-  

 графика,   плана   предметники  

 внеурочной       

 деятельности, рабочих     

 программ  учебных     

 предметов, элективных     

 курсов,   курсов     

 внеурочной       

 деятельности       

 3. Обеспечение   Постоянно Директор,  

 соответствия нормативной  заместители  
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 базы  школы требованиям  директора  

 ФГОС СОО (цели    

 образовательной      

 деятельности,  режим    

 занятий, финансирование,    

 материально-техническое     

 обеспечение и др.)     
 
 

 4. Внесение изменений   в Май Рабочая группа, 

 программу среднего общего  директор 

 образования  основной   

 образовательной    

 программы  среднего   

 общего образования   

 образовательной    

 организации (в случае   

 необходимолсти)    

 5. Утверждение основной Май – август Директор 
 образовательной  ежегодно  

 программы     

 образовательной    

 организации     

 6. Приведение  По мере Заместители 

 должностных   необходимости директора 

 инструкций     

 работников     

 образовательной    

 организации в    

 соответствие с    

 требованиями ФГОС   

 СОО и тарифно-    

 квалификационными   

 характеристиками и   

 профессиональным   

 стандартом педагога   

 7. Определение списка Май - август Педагог- 

 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  необходимости директора 

 локальных актов,    
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 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  опыта В течение года руководители 

 педагогов     МО, учителя 

    

 3. Организация работы по В течение года ПМПК, педагог- 

 психолого-    психолог 

 педагогическому   

 обеспечению  введения   

 ФГОС СОО     

 Организация семинаров по Март-апрель Заместители 
 реализации ФГОС СОО  директора, 

       руководители МО 

     

III. 1. Обеспечение  Постоянно Директор 

Организационное координации     
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обеспечение взаимодействия    

введения участников     

ФГОС среднего образовательных   

общего отношений по    

образования организации  введения   

 ФГОС СОО     

 2. Разработка и реализация Май - август Заместитель 

 моделей     директора по ВР 
 взаимодействия    

 организаций общего   

 образования  и   

 дополнительного   

 образования     

 детей и  учреждений   

 культуры и спорта,   

 обеспечивающих   

 организацию внеурочной   

 деятельности     

 3. Разработка и реализация В течение года Заместители 
 системы     директора 
 мониторинга     

 образовательных   

        

 потребностей       

 обучающихся и родителей    

 (законных        

 представителей)  для    

 проектирования учебного    

 плана в  части,    

 формируемой участниками    

 образовательных      

 отношений, и внеурочной    

 деятельности       

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового  Март – август Заместители  

обеспечение обеспечения введения и  (ежегодно) директора  

введения ФГОС 

реализации ФГОС СОО 

    

среднего общего 

    

        

2. Создание 

    

В течение года Заместители 

 

образования      

 (корректировка) плана-  директора  

 графика  повышения    

 квалификации       

 педагогических  и    

 руководящих работников    

 образовательной      



420 

 

 организации  в связи с    

 введением ФГОС СОО     

 3. Корректировка планаВ течение года Заместители  

 научно-методических   директора  

 семинаров        

 (внутришкольного     

 повышения квалификации)    

 с ориентацией на проблемы    

 введения ФГОС СОО     

V. 1. Размещение на сайте  В течение года Администрация,  

Информационное образовательной    ответственный за  

обеспечение организации      сайт  

введения ФГОС информационных      

среднего общего материалов   о     

образования реализации ФГОС СОО     

 2. Широкое     В течение года Администрация,  

 информирование    ответственный за  

 родительской     сайт  

 общественности о введении    

 ФГОС СОО        

 3. Организация  изучения В течение года Заместители  

 общественного мнения по  директора,  

 вопросам  реализации  классные  

 ФГОС  СОО и внесения  руководители  

 возможных дополнений в    

 содержание   ООП    

 образовательной      

 организации        
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 Использование  В течение года Заместители  

 электронного    директора,  

 документооборота в  классные  

 образовательном процессе,  руководители  

 в том числе использование    

 ресурсов  системы    

 «Сетевой город»     

 4. Разработка  и Апрель - август Директор  

 утверждение локальных    

 актов, регламентирующих:    

 организацию  и  проведение    

 публичного  отчета    

 образовательной     

 организации      

VI. Материально- 1. Анализ материально- Апрель Заместители  

техническое технического обеспечения (ежегодно) директора  

обеспечение реализации ФГОС СОО    

введения ФГОС 

       

2. Обеспечение 

 

В течение года Заместители 

 

среднего общего 

  

соответствия материально- 

 

директора 

 

образования   

 технической  базы    

 образовательной     

 организации  требованиям    

 ФГОС СОО      

 3. Обеспечение  В течение года Заведующий  
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 соответствия санитарно-  хозяйственной  

 гигиенических условий  частью  

 требованиям ФГОС   и    

 СанПиН      

 4. Обеспечение  В течение года Директор,  

 соответствия  условий  Заведующий  

 реализации  ООП  хозяйственной  

 противопожарным нормам,  частью  

 нормам охраны труда    

 работников      

 образовательной     

 организации      

 6. Обеспечение  Постоянно Директор  

 укомплектованности    

 библиотечно-      

 информационного центра    

 печатными  и    

 электронными      

 образовательными     

 ресурсами      

 

7. Наличие доступа Постоянно Директор 

образовательной    

организации к   

электронным    

образовательным    

ресурсам (ЭОР),   
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размещенным в   

федеральных,    

региональных    и иных   

базах данных    

 

 

 

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 образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации 

 

3.4.8. 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 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №134» (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 МАОУ «СОШ №134». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№134» 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 

внеурочнуюдеятельность 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 
общегообразования 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 состоянием здоровья.  
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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 характеристикахвыпускника 
(«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 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; 
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 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: 

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

и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

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

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией. 

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 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 
учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 
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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 

ихдостижения 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: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); 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 профилямиобучения 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей МАОУ «СОШ №134». 

 Внеурочная деятельность организуется понаправлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

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;  

5) 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;  
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  
8) 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;  

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

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

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

первую помощь;  
12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

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

14) 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;  
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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 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 
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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 кпредметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  
2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  
3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  
4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  
5. знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;  
6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
 

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  
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8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

9. 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;  

10. 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 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 "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов:  

"Родной язык","Родная литература" (базовый уровень) –требования кпредметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы:  
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  
2) 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;  
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно эстетических 

возможностей родного языка;  
4) 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;  
5) сформированность  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова 
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(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) 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;  

7) 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; 

 

8) 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 
 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Иностранные  языки" 
 
включают предметные результаты изучения учебного предмета: 
 

"Иностранный язык" (базовый уровень) –требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) 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;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

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; 
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 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 результатамосвоения 

базового курса истории:  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 
  

"Обществознание" (базовый уровень) -требования к предметным 

результатамосвоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  
7) 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 результатамосвоения 

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;  
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 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 аспектах экологических 

проблем.  

"Право" (углубленный уровень) –требования к предметным результатамосвоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 
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 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.  

Предметныерезультаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика"  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа, 
 
геометрию) (углубленный уровень) –требования к предметным результатамосвоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) 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 результатамосвоения 
базового курса информатики: 

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

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 
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и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

5) 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 средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

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

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

 «Экономика» (углубленный уровень)–требования к предметным результатамосвоения  
углубленного уровня экономика: 

В их основе лежат требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  
наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  
 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 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 результатамосвоения 
базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) формированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Химия" (базовый уровень) –требования к предметным результатам освоениябазового 
курса химии: 

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

человека для решения практических задач; 

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

3) 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; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Биология" (базовый уровень) –требования к предметным результатамосвоения 
базового курса биологии: 

1) 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; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения.  

"Астрономия" (базовый уровень) –требования к предметным результатамосвоения 
учебного предмета: 

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

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

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

5) 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 

безопасностижизнедеятельности" 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 предметнымрезультатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) 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-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

"Основы безопасностижизнедеятельности" (базовый уровень) –требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности:  
1) 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;  
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  
10) 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;  
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различныхвидах 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-
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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 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. 

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 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 

1) 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;  
2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы;  



23 

 

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

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

5) 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);  
6) 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 
основнойобразовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 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), Физика, История, Иностранный язык (английский), 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. 
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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; 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. 

 

Диагностические методики личностных результатов 

 Показатели оценивания  Инструменты оценки    

1 Сформированность самооценки Методика измерения  самооценки Дембо 

     Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации Опросник «Мотивация к участию 

 учебной деятельности   социально-значимой деятельности»  

3 Сформированность  основ Анкета «Гражданственность и 

 гражданской идентичности патриотизм»    

4 Сформированность внутренней Методика «Удовлетворенность учащихся 
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 позиции  обучающегося, которая школьной жизнью»    

 находит отражение в      

 эмоционально-положительном      

 отношении обучающегосяк      

 образовательному учреждению      

5 Социализация обучающегося Методика изучения  социализированности 

     учащегося (М.И. Рожков)    

 

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 течение10  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). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 
обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 
индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта, презентации обучающегося и фиксируются в 

оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются три уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный. 

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 создние 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.  

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 
деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 
 

Критерии оценивания индивидуального проекта: 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 
 
Критерий 1.1.Поиск, отбор и адекватное использование информации 
 Балл 
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 
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Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников 

 
3 

Критерий 1.2.Постановка проблемы 
 

 
Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный 
 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 
действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

 
Критерий 1.3.Актуальность и значимость темы проекта 
 Балл 
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, поселка. 

 
3 

 
Критерий 1.4.Анализ хода работы, выводы и перспективы 
 Балл 
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 2 
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

 
3 

 
Критерий 1.5.Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 
 Балл 
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 
не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 
творческого подхода 

 
1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

 
2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

 
Критерий 1.6.Полезность и востребованность продукта 
 Балл 
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования 
продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
 
 
 
Критерий 2.1.Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

Балл 
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проекта 
 
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 
цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

 
3 

 
 
Критерий 2.2.Глубина раскрытия темы проекта 
 

 
Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 2 
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

 
3 

 
Критерий 2.3. Качество проектного продукта 
 Балл 
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

 
3 

 
2. Сформированность регулятивных действий 

 
 
Критерий 3.1.Соответствие требованиям оформления письменной части 
 Балл 
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

 
3 

 
Критерий 3.2.Постановка цели, планирование путей ее достижения 
 Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

 
3 

 
Критерий 3.3.Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 
доклада 
 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 
по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

 
3 

 
4. Сформированность коммуникативных действий 
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Критерий 4.1.Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
 

Балл 
 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 
в ходе выступления отсутствуют 

 
2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 
лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

 
3 

 
Критерий 4.2.Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 
 Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

 
3 

 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

             3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во 

всех ее составных частях) 

2 балла - базовый уровень (имеют место) 

1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

 

Критерии оценки защиты проекта: 

 

№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на 

поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор 

проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 
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3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 
докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 
основные требования к дизайну презентации, подача материала 
логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение 

регламента 

защиты (не 

более 5-7 мин.) 

и степень 

воздействия на 

аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 
2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 
рамки регламента 
3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент 
 
 
 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 17 баллов. 

7.3. Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59  баллов  - отлично 

40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно 

        29  баллов и менее – неудовлетворительно 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень 30-39 

Базовый уровень 40-49 

Повышенный уровень 50-59 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов ведѐтся 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 формах, периодичности и порядке 
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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.  
Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по учебным 

предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным предметам из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Безотметочная система 

оценивания применяется к элективным курсам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений («освоил»/»не освоил»).  

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 элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.  
Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает: 

 
 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала;  
 умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание всего изученного программного материала;  
 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике;  

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 
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 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя;  

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы;  

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает:  
 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;  
 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  
 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ;  

 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  
Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменныеконтрольные и проверочные 
работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал.  

 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Критерии выставления оценок за устные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

 

 последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
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 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного 

предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 оказывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 
вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.  

Критерии выставления отметок за письменные работы 

 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, 
либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил 
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 
допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок;  

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета;  
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 либо четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы;  

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 
отметки «удовлетворительно».  

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку 
на один балл. 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 
Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;  

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности;  

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 
результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы;  

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;  

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;  

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично».  

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы;  

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;  

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности;  

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 
«отлично».  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 
самостоятельно;  

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 
правил безопасности.  

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 
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Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 
обусловленные: 

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 
измерения величин; 

 незнанием  алгоритмов  (последовательности)  решения  типичных  учебных 

зада; 

неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 
посылками и выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 
обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 
вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным 

с определением цены деления шкалы; 
 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 
 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).  

Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 
времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 
 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 
 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 
 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

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; 
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 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 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация по элективным курсам («освоил»/»не освоил») 
осуществляется по итогам полугодия и года. 

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. Округление результата проводится по 
правилам математического округления. 

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам 

внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной 

деятельности обучающихся на основе представления коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, 

студии, системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчета, ученической конференции и пр. 

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». 
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

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

выбору обучающихся. Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня 

изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении 

требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые 

результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 
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 достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проектаосуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

 

В аттестат о среднем 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. 
 

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. 
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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 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; 
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 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 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем  

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного 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 ориентациюучащихся:  
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 знание моральных норм,  
 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 
учебнойдеятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 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,включающиесамостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

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 
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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 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 
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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 обучающимсясамостоятельно 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:  

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 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: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории. Например: 
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а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации 

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

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. 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 определѐнных 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 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. 
Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 
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; 
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 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. 
Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 

 

Проектная деятельность 

Учебно-исследовательская   

  

деятельность 

   

          

       

Проект  направлен на получение В ходе исследования организуется поиск  

конкретного  запланированного в   какой-то области,   формулируются  

результата — продукта, обладающего отдельные характеристики итогов работ.  

определенными свойствами,  и  который Отрицательный результат есть тоже  

необходим  для  конкретного результат.      

использования          

   

Реализацию проектных работ предваряет Логика   построения   исследовательской  

представление    о    будущем   проекте, деятельности   включает   формулировку  

планирование процесса создания проблемы исследования, выдвижение  

продукта и   реализацию этого   плана. гипотезы (для решения этой проблемы) и  

Результат проекта должен быть соотнесен последующую экспериментальную или  

со всеми  характеристиками, модельную проверку выдвинутых гипотез  

сформулированными в его замысле       

            
 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской / Формируемые универсальные учебные 

проектной работы   действия  

    

Аргументирование актуальности Познавательные УУД:  

темы.Формулировкапроблемы, -  умение  строить  логическое  рассуждение, 

созданиепроблемнойситуации, включающее установление причинно- 

обеспечивающей возникновение следственных связей;  

противоречия.Постановкацели, -  умение  ставить  вопросы  как  компонент 

определение задач исследования. умения видеть проблему; умение 

  формулировать проблему;  
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  - 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, - умение  выдвигать гипотезы - это 

формулировка гипотезы и раскрытие формулирование возможного вариант 

замысла исследования.   решения  проблемы, который  проверяется  в 

     ходе проведения исследования.    

     - умение проводить анализ и синтез.    

        

3. Планирование  исследовательских Регулятивные     УУД: 

(проектных) работ и выбор - постановка новых целей, преобразование 

необходимого инструментария практической задачи в   познавательную; 

     планирование пути достижения целей;   

     - умение самостоятельно анализировать 

     условия  достижения  цели  на  основе  учѐта 

     выделенных учителем ориентиров действия в 

     новом учебном материале;     

     - умение самостоятельно контролировать 

     своѐ время и управлять им;     

     - умение  адекватно самостоятельно 

     оценивать  правильность выполнения 

     действия и вносить необходимые коррективы 

     в исполнение как в конце действия, так и по 

     ходу его реализации; - умение 

     прогнозировать будущие события и развитие 

     процесса.         

       

4.Поискрешенияпроблемы, Познавательные УУД:      

проведение учебного исследования - умение проводить наблюдение, 

(проектной   работы)   с   поэтапным эксперимент, простейший опыт, проект, 

контролем и коррекцией результатов. учебное исследование под руководством 

     учителя;          

     -умениеработатьсинформацией: 

     осуществлять расширенный  поиск 

     информации с   использованием ресурсов 

     библиотек   и   Интернета,   структурировать 

     информацию, выделять главное и 

     второстепенное;       

     - умение работать с текстом 

     (ознакомительное,   изучающее,   поисковое 
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     чтение);          

     - умение работать с метафорами;    

     - умение давать определение 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 



47 

 

   в группу сверстников  и строить 

   продуктивное  взаимодействие  со 

   сверстниками и взрослыми;     

   - умение  осуществлять само- и 

   взаимоконтроль.      

        

5. Оформление, представление Познавательные УУД:     

(защита) продукта проектных работ, - умение структурировать материал; умение 

           

 

результатов учебного исследования 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;  
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 когнитивные технологии; 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 космические технологии; 

 транспортные технологии;  

 производство и передача электроэнергии; 

 персональные системы безопасности; 

 разработка и применение новых материалов;  

 современные технологии сельского хозяйства; 

 нейротехнологии; 
 

 телекоммуникация и средства связи; 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 экология; 

 медицина; 

 химия; 

 биология; 

 здоровьесбережение. 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

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

 уважение к личности и 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 молодѐжных 
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.  



49 

 

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 учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
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: 
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 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный проект; 

 использовать догадку, интуицию;использовать такие математические методы и 

приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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 
проектнойучебноисследовательской 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 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: 
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 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. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степеньсвободы 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); 
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 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. 

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; 
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 
регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий Исследовательское 

направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для 

руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний.  
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Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; социальные исследования; 

 научно-технические исследования.  
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественнонаучной, научно-

технической, социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

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) 

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 
Гольцова -М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. - (Инновационная школа) 

 

Планируемые образовательные результаты 
Личностные: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализациюпозитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

грамотность; 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
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. 

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

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

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

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, - - заинтересованность 
в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности; 
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

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

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

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

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 

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

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

Регулятивные УУД: 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. 

Познавтельные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнныеспособы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 модель-но-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 УУД: выпускник научится осуществлять деловуюкоммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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: 

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

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) присоздании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические идиалогические  тексты  

определенной  функционально-смысловой  принадлежности(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
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 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 нѐм явной и скрытой, основной 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в 

текстовый формат; 

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

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

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

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

 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; 
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 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 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как 

один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка.  
Лексика. Фразеология. Лексикография 

 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и 

их употребление. Лексикография.  
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 
 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  
Самостоятельные части речи Имя существительное. 

 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн 

существительных и аббревиатур. Число имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание падежных 

окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. Составные 

наименования и их правописание.  
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Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. Правописание окончаний имѐн прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание н и нн 

в суффиксах  
имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных.  
Имя числительное. 
 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. Особенностиупотребления собирательных 
числительных. Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол. 
 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени 

глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.  
Причастие. 

 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.  
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие.  
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния. 
 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 
состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор 
слов категории состояния.  

Служебные части речи Предлог.  
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова.  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 
разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы.  
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Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не  
и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 
частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 

разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. Повторение и обобщение пройденного.  

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

Наименование разделов (общих тем) 

Количество Количество работ  

п/п часов контроль лабора практи  

   ных торных ческих 

1. Слово о русском языке 1    

2. Лексика. Фразеология. 5    

 Лексикография     

3. Фонетика. Графика. Орфоэпика 2    

4. Морфемика и словообразование 2    

5. Морфология и орфография 22    

 Повторение и обобщение 3    

 пройденного     

 Итого 35    

11 класс  

Содержание учебного предмета 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  
Словосочетание. 

 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания.  
Предложение. 

 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 
 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
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предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое 

осложнѐнное и неосложнѐнное предложение. Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. 

 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения.  
Знаки  препинания  при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и 

 
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 
сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. 
 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 
придаточных предложений. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в 
сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного  
предложения. Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов 

сложного предложения.  
Предложения с чужой речью. 

 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. 
 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки 

и другие знаки препинания Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность 

 
и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика.  
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

такжеизобразительно-выразительныесредства.Стиль.Классификация  
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки 
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текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. 

И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов.Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.  
Повторение и систематизация изученного материала  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Повторение и обобщение изученного 2    

 материала 10 класса     

2. Синтаксис и пунктуация 25    

3. Культура речи 2    

4. Стилистика 3    

5. Повторение и систематизация 2    

 изученного     

 Итого 34    

 

2.2.2. «Литература» (базовый уровень) 

Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. 

Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
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произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научитьсяпонимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  
 

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Введение(5 ч). 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная 

критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

 И.С.Тургенев (11 ч) 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и 

ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. 
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Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед 

лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного 

типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, 

их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский (3ч) 

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что 

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

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

И.А.Гончаров (9ч) 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей.  Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе 

и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 

Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский (6ч) 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 

душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и 

нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 

мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского. 

Ф.И.Тютчева (4ч) 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и 

ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья 

о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.  

Н.А.Некрасов (10ч) 
Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт 

и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к 

строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и 

Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 
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святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья 

и смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет (3ч) 
А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,», 

«Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К.Толстой (2ч) 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины 

А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин (4ч) 
Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция 

писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» 

как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века (1ч) 

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. 

Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. 

Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на 

страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя. 

Ф.М.Достоевский (11ч) 
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников 

среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта 

Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. 

Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. 

Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.  

Л.Н.Толстой (19ч) 
Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев. Система образов   в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности.  Война 1812 года – Отечественная война.  Осуждение войны. Бородинское сражение 

как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. 

Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. 

Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и 

мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм 

морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История 

создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские 

образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» 
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жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя.  Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков (3ч) 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение 

национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении 

писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. 

(смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. 

Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века (2ч) 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и 

их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. 

А.П.Чехов (9ч) 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

 Подведение итогов года (3ч)  

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского 

уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения.  
Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

Наименование разделов (общих тем) 

Количество Количество работ  

п/п часов контроль лабора практи  

     

   ных торных ческих 

1. Введение 5    

2. Литература второй половины XIX 97 11   

 века     

3.  Подведение итогов года 3    

 Итого 105 11   
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Содержание учебного предмета 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую 

и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своѐ время.  
Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные»темы русской классики.  
Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ 

ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА  
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа веков.  
Опорные понятия: реализм,модернизм,декаданс. 

 
Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений;творчество Л. 

Н. Толстого и А. П. Чехова на рубеже веков.  
Межпредметные связи: литература и искусство началаXXвека. 

И. А. БУНИН  
Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христосвоскрес! 

Опять с зарѐю…» и др.по выбору.Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
Франциско», «Лѐгкое дыхание», «Чистый понедельник».  

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, еѐ духовных тайн и нерушимых 

ценностей.  
Опорные понятия: лирическая проза,приѐмы словесной живописи. 

 
Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов вязыке 

бунинских рассказов; И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; 

влияние реализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова на бунинскую прозу.   
Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И.А.Бунина и в живописиМ. В. 

Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина.  
Для самостоятельного чтения: повести«Деревня», «Суходол»,рассказы«Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии вдраме, 

социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традицииромантизма в 

раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Ф. 

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 
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Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы«На 

дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди»,«Ледоход»; 

повесть «Фома Гордеев». 

А. И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовомбраслете»; Л. 

ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2.№ 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

течения в русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, 

мистическоесодержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского«культурного 

ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. 

М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приѐмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов 

(Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирикепоэтов-символистов; 

поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма. 
Межпредметные связи: символизм в русской живописи(В.Э.Борисов-Мусатов, М. А. 

Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют 
символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 
«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз,музыкальность стиха,оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии.  
Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д.Бальмонта.  
А. А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь,улица,фонарь,аптека…», «В ресторане», «Вхожу я втѐмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Скифы» и др.по выбору.Поэма «Двенадцать». Романтический 

образ«влюблѐнной души»в«Стихах о ПрекраснойДаме». Столкновение идеальных верований 

художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи 

поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме 
«Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 
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поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 
«Двенадцати»  

Опорные понятия: лирический цикл,реминисценция. 
 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха;чертыфилософии и 
поэтики В. С. Соловьѐва в лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого.  

Межпредметные связи: лирика А.А.Блока и живопись М.А.Врубеля;А.А.  
Блок и Ю. П. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
 

Для самостоятельного чтения: стихотворения«Девушка пела в церковномхоре…», 
«Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма 
 
и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 
В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубо-футуристов. Вклад Н. А. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ 

века. Взаимовлияние символизма и реализма.  
И. Ф. Анненский. Стихотворения:«Среди миров», «Старая шарманка»,«Смычок и 

струны», «Старые эстонки» и др.по выбору.Поэзия И.Ф.Анненскогокак необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского.  
Опорные понятия: акмеизм,футуризм,новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и«цеховые»отношениямежду 
поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н. С. ГУМИЛЁВ  
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай»,«Шестое 

чувство» и др.по выбору.Герой-маска в ранней поэзии Н.С.Гумилѐва.«Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический колорит 

«лирического эпоса» Н. С. Гумилѐва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта.  
Опорные понятия: неоромантизм в поэзии,лирический герой-маска. 

 
Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С.Гумилѐва; 

полемика Н. С. Гумилѐва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в 

лирике Н. С. Гумилѐва («Заблудившийся трамвай»).  
Межпредметные связи: лирика Н.С.Гумилѐва и живопись П.Гогена;рисункиН. С. 

Гумилѐва.  
Для самостоятельного чтения: стихотворения«Я конквистадор в панцирежелезном…», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».  
А. А. АХМАТОВА 

 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…»,«Сжала 

руки под тѐмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в 
тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачѐн…», «Мужество», «Родная 

земля» и др.по выбору.Поэма «Реквием».  
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслѐзного» памятника в финале поэмы.  
Опорные понятия: лирическая исповедальность,микроцикл. 

 
Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А.Ахматовой; А. А. 

Ахматова и Н. С. Гумилѐв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи А. А. 
Ахматовой об А. С. Пушкине.  
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Межпредметные связи: образ А.А.Ахматовой в живописи(К.С.Петров-Водкин, Ю. П. 

Анненков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. 
Моцарта.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения«Заплаканная осень,каквдова…», «Перед 
весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», 

«Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

М. И. ЦВЕТАЕВА 
 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам,написанным такрано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твоѐ — птица в руке…») и др.по выбору.  

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, еѐ поэтического темперамента. 
Поэзия М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 
самоотдача, максимальное напряжение духовных силкак отличительные черты цветаевской 
лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие еѐ поэзии.  
Опорные понятия: лирический пафос,кольцевой 

повтор,рефрен,дискретность(прерывистость) стиха.  
Внутрипредметные связи: 

особая«цветаевская»фонетика(звукоподражание,фонетическая вариативность слова, 
фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. Цветаевой; посвящение 
поэтам-современникам в цвета-  

евской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И.Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 
 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплѐте», «Бабушке»,«Семь 

холмов — как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы 

«Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик».  
«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в 

спинуреволюции»).Мастерство писателя в выборе приѐмов комического.  
Опорные понятия: сарказм,ирония,политическая сатира. 

Внутрипредметные  связи:  традиции  русской  сатиры  в  новеллистике  А.Т.  
Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т.  
Аверченко. 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.  

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 
(«Апокалипсис нашего времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. 
Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.).  

Литературные группировки,возникшие после Октября1917года(Пролеткульт,«Кузница», 
ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).  

Возникновение «гнѐзд рассеяния» эмигрантской части«расколотой лиры»(отъезд за 

границу И. А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. 
Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.).  

Тема Родины и революции в произведениях писателей«новой волны» («Чапаев»Д. А. 
Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренѐва и др.).  
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Развитие жанра антиутопии в романах Е.И.Замятина«Мы»и 
А.П.Платонова«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 
ценности человеческой «единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов.Стилистическая яркость и сатирическаязаострѐнность 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок».  
Опорные понятия: эмигрантская литература,антиутопия,орнаментальнаяпроза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 
Внутрипредметные связи: образ«нового мира»в творчестве писателей 

разныхнаправлений. 

 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественноеосмысление в 
1920-е годы. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка 

 
и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 
«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос»  
(вступление). Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В.Маяковского.  

Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», еѐ 

образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. 

Новаторство поэта в области художественной формы. Бунтарский пафос поэмы «Облако в 

штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение 

любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.  
Опорные понятия: образная гиперболизация,декламационный стих,поэтические 

неологизмы.  
Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В.Маяковского;библейские мотивы 

в поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящѐнный В. В. Маяковскому; 

литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и 
др.).  

Межпредметные связи: поэзия В.В.Маяковского и творчество художников-кубистов 

(К. С. Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр.  
Для самостоятельного чтения: стихотворения«Ода революции», «Левыймарш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы 

«Клоп», «Баня».  
С. А. ЕСЕНИН 

 
Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гойты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, 

где жѐлтая крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна 

Снегина».  
Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. 

Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. Соотношение лирического 

и эпического начал в поэме  
«Анна Снегина», еѐ нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема «позднего» С. А. Есенина.  
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение,лиро-эпическая поэма. 
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Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А.Есенина;С.А.Есенин и А.А.Блок; 
творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. 
Есенина. 

Межпредметные связи: С.А.Есенин в музыке(лирические циклы и романсы Г. 

В. Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения«Письмо матери», «Инония»,«Кобыльи 
корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы «Чѐрный человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 
бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини 
стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (симво- 

 

лический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. 
Светлова, А. А. Жарова и др. Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях 
труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, 

«Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» 

А. Г. Малышкина и др.). Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. 

Арбузова. Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и 

полемическая заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». Тема 

коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая 

целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 
Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика 

Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. 
Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения:«Заснула чернь.Зияет площадь аркой…»,«На 

розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» 

и др. Истоки поэтического творчества.Близость к акмеизму.Историческая тема в лирике О. Э. 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 
мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман«Пѐтр Первый».Основные этапы становленияисторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 
противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 
своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота»русскойпоэзии, 
историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ«идеального»героя в литературе разных 

эпох,«петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. 
А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В.Исаковского,М.А.Светлова,А. 
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А.  Жарова  и  др.;  исторические  источники  романа  «Пѐтр  Первый»  (труды  Н.  Г.  
Устрялова, С. М. Соловьѐва и др.).  

М. А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 
 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 
казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как 
общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути 
«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нѐмтрадиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 
Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи,гуманистическая концепцияистории в 
литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в«Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 
Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).  

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском 

повествовании;исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. 

А. Френкеля, М. Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. 
Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. 

Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. В. Урсуляка (2015).  
М. А. БУЛГАКОВ 

 
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.Многослойность 
исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема  

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви 

и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, 
приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа.  
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в образно-  
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 
Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике  
«Мастера и Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех,сатира.  
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А.Булгакова;традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь).  
Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковскихпроизведениях; М. А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе.  
Для самостоятельного чтения: рассказ«Красная корона»,повесть«Собачьесердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных».  
Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,  
«Снег идѐт», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется дойти…», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 
выбору.  

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника 
и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. 

Л. Пастернака.  
Опорные понятия: метафорический ряд,лирико-религиозная проза. 
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Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного 

изпроизведений поэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 
шекспировская темы в лирике поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

Межпредметные связи:  рисунки  Л.О.Пастернака;музыкальные образы  Ф. 

Шопена в лирике Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения«Никого не будет в доме…»,«Про эти 
стихи», «Любить иных — тяжѐлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот 
пятый год».  

А. П. ПЛАТОНОВ 
 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. Оригинальность,самобытность художественного мира А.П. 

Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема детства в прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская многозначность еѐ названия. Роль «ключевых» 

слов-понятий в художественной системе писателя.  
Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая»лексика.  
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П.Платонова и Е.  

И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А.П.Платонова и живопись П.Н.Филонова.  
Для самостоятельного чтения: рассказы«Родина электричества», «Старыймеханик», 

«Фро», повесть «Джан».  
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времѐн войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и 

др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. 

Ошанина, Е. А. Долматовского,  
А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий 
Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца».  
Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. 

Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. 

Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика,документальная проза.  
Внутрипредметные связи: «сквозные»темы прозы и поэзии военных лет.  
Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Фатьянова и др.  
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», 

«В чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т.Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание.Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.  
Опорные понятия: лирико-патриотический пафос,лирический эпос. 

 
Внутрипредметные связи: И.А.Бунин о поэме«Василий Тѐркин»;некрасовские 

традиции в лирике А. Т. Твардовского.  
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в 
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журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания.  
Для самостоятельного чтения: стихотворения«Жестокая память», «Как 

послемартовских метелей…», «Полночь в моѐ городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За 
далью — даль».  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 
 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. 

Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. П. Некрасова. «Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа 

литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 

В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, 

Ю. П. Кузнецова и др. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза 

Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. 

Носова, В. П. Астафьева. «Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. 

Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. 

Повести В. Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-

философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, 

В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. Историческая романистика 1960–1980-х 

годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в 

произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург,  
О. В. Волкова, А. В. Жигулина. Авторская песня как песенный монотеатр 1970– 

 
1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, А. Н. Башлачѐва.  
Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая»лирика, «окопный реализм»,авторская 

песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза».  
Внутрипредметные связи: феномен«оттепели»в литературе разных эпох. 

 
Межпредметные связи: отражение периодов«оттепели»и«застоя»вискусстве. 

В. М. ШУКШИН 
 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность ияркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных 

полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 
психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе.  
Опорные понятия: герой-«чудик»,языковая пародийность. 

 
Внутрипредметные связи: творчество В.М.Шукшина и произведения«деревенской 

прозы» (В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.).  
Межпредметные  связи:  лексический  состав  текста,кинодраматургия  В.М.  

Шукшина (к/ф «Живѐт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка«До третьих петухов»,киноповесть 
«Калина красная».  

Н. М. РУБЦОВ 
 

Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др.  

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца 
и родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике.  

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая»лирика,напевный стих.  
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М.Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М.Рубцова(музыка А.  
Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.).  

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» 

и др. 
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В. П. АСТАФЬЕВ 
 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. П. Астафьева. 
Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. 

Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П. 

Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.  
Опорные понятия: натурфилософская проза,цикл новелл.  
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба»В.П.Астафьева и«Старик и море»Э. 

Хемингуэя.  
Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозеВ. П. 

Астафьева; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский 
стрелок».  

Для самостоятельного чтения: повести«Стародуб», «Перевал»,роман«Прокляты и 
убиты».  

В. Г. РАСПУТИН 
 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни». Эпическое и 
драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как  

составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 
 
проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом 
пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 
 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».  

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения 

фразраспутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матѐрой», «Василий и 
Василиса».  

Для самостоятельного чтения: повести«Деньги для Марии», «Дочь Ивана,мать Ивана», 
«Пожар». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН  
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор». 

 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов 
в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. 
 
Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрѐнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрѐны. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора,тип героя-праведника.  
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А.И.  

Солженицына  и  его  литературных  предшественников  (Ф.  М.  Достоевский,  Н.  С. 

Лесков, И. С. Тургенев и др.).  
Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя.  
Для самостоятельного чтения: рассказ«Захар 
Калита»,цикл«Крохотки».НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ  
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. 

п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. 

Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 

В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др.  
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Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 
«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-

арт», «новая волна» и т. п.). Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как 

воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. О. Пе-  
левина, еѐ «игровой» характер. Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. 

Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. Поэзия и судьба И. А. Бродского. 

Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание 
«громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с 

культурой разных эпох.  
Опорные понятия: постмодернизм,фэнтези,ироническая поэзия,эссеизм. 

 
Внутрипредметные связи: реминисцентность,интертекстуальностьсовременной прозы 

и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой.  
Межпредметные связи: современная литература в контексте«массовой»культуры.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Русская литература  XX века 38 5    

2. Литературный процесс 20-х годов 14 2    

3. Литературный процесс 30-х - начала 24 3    

 40-х годов      

4. Литература периода Великой 4     

 Отечественной войны      

5. Литературный процесс 50-х - 80-х 18 2    

 годов      

6. Новейшая русская проза и поэзия 4     

 Итого 102 12    
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2.2.3. «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 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; 



80 

 

 
 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;  
 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;  
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 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;  
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;  
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 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 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, 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;  
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность.  

Содержание учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ) 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства 

языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 

Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь 

языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Тематическое планирование 

 

Название разделов  

учебного курса 

Количество часов, 

отведённое на 

изучение тем по 

авторской программе 

Количество 

часов для 

контрольных и 

проверочных работ 

Раздел 1. Язык и культура  10  

Раздел 2. Культура речи  14  

Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

10  

Резервные часы 1 

Итого 35 ч. 
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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, 

народно-поэтические 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 

вариантыпроизношения. 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 устнойречи (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 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. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки.Управление:управление предлоговблагодаря, согласно, 
вопреки. Правильное построение словосочетаний по типууправления (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 вариантыприветствия 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.Правилаинформационной 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) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

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     
 

2.2.4. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) 

Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы. М.: Просвещение, 2018  
10 – 11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты выпускников старшей школы,формируемые приизучении 

иностранного языка на базовом уровне:  
 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности;  
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира;  
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 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 
гражданина и патриота своей страны. 

 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне 

в старшей школе проявляются в:  
 развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум;  
 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 
обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
 умениииспользоватьсправочныйматериал(грамматическийи  

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 
средства);  

 умении рационально планировать свой учебный труд;  
 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативнойкомпетентности 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.  
Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких еѐ 

составляющих, как:  
Речевая компетентность 

Говорение Диалогическая 

речь  
 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника.  

Монологическая речь 
 

 рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране/странах изучаемого 
языка, событиях/явлениях;  

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать своѐ отношение, давать оценку; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и  

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); · воспринимать на слух и понимать краткие, 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, 

рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию.  
Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 
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Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

 писать личное письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия 

(в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времѐн; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

 знать 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 распространѐнная оценочная лексика), принятая в странах 
изучаемого языка; 

 знать реалии страны/стран изучаемого языка; 
 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 
 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях  

и их вкладе в мировую культуру); 
 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность:уметь выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен и т. д. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю)  

Предметное содержание речи 
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1) Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 
профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль  

в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 
2) Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3) Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи. 
4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5) Природа и экология. Научно-технический прогресс.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — 12—14 

фраз. Продолжительность монолога — 2— 2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты.  
Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 
одноязычного (толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся.  
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного 
перевода).  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  
 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.);  
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии  

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма — 100— 140 слов, 
включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  
Языковые знания и навыки  
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком.  
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения 

с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwho, what,which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however,whenever. 

Условныепредложенияреального(Conditional I)инереального{Conditional II,Conditional 
III) характера. 

Предложениясконструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or,neither ... nor; It 
takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 
doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-
Past.Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive;Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 
Perfect Passive.  

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/haveto, shall, 
should, would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 
без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. Фразовые 
глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени  

обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения.  
Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные  и  наречия,  в том  числе  наречия,  выражающие  количество:  
many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные.  
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 
например наречия: firstly, finally, at last, in the end,however и т.д. 

Социокультурные знания и умения 
 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 
своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 
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объѐма за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 
межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 
 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  
Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 

(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследовании, согласование плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 
использовать выборочный перевод. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Крепкие узы 13 1    

2. Жизнь и деньги 14 1    

3. Школа и будущая профессия 11 1    

4. Земля в опасности 12 1    

5. Праздники и отдых 15 1    

6. Еда и здоровье 15 1    

7. Развлечения 13 1    
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8. Научно-технический прогресс 12 1    

 Итого 105 8    

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

 11 класс (102 часа, 3 часа в неделю)     
 

1) Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 
профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности в современном мире.  

2) Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Здоровый образ жизни.  

3) Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи.  
4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.  
5) Природа и экология. Научно-технический прогресс.  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 
которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога расспроса, диалога – 

побуждения к действию, диалога – обмена  
мнениями. Объѐм диалога – 6 –7 реплик со стороны каждого учащегося.  
Продолжительность диалога – 2 – 3 минуты. 

Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания – 12 – 14 фраз. 

Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты.  
Аудирование 

 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минуты.  
Чтение 

 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.  



93 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 
одноязычного (толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 
догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного 
перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма – 100– 140 слов, 

включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2 – 9 или в 5 – 9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 
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Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 
словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 
форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 
которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 
начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what,which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however,whenever. 
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional 

II,Conditional III)характера.  
Предложениясконструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or,neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. 

Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive;Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/haveto, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 

без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. Фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения.Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные  и  наречия,  в  том  числе  наречия,  выражающие  количество: 

many/much, few/a few, little/a little.  
Количественные и порядковые числительные. 

 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности, например, наречия: firstly, finally, at last, in the end,however и т.д.  

Социокультурные знания и умения 
 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 
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люди). Увеличение их объѐма за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, в 
том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 
 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  
Метапредметные и специальные учебные умения 

 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 

(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать  
в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 
семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. 

Взаимоотношения. (Семья, общение 

в семье) 12 1  

  

 

2. Если есть желание, то найдется 12 1   

 возможность. (Межличностные     

 отношения с друзьями. ЗОЖ)     

3. Ответственность. (Повседневная 11 1   

 жизнь. Преступления и наказания.     
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 Права и обязанности)     

4. Опасность. (Досуг молодежи. 12 1   

 Здоровье и забота о нем)     

5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 13 1   

 Условия проживания в городе.     

 Проблемы современного города)     

6. Общение. (СМИ) 14 1   

7. И наступит день.(Планы на будущее) 11 1   

8. Путешествия. (Путешествия по 17 1   

 своей стране и за рубежом. Осмотр     

 достопримечательностей)     

 Итого 102 8   

 

2.2.5. «История» (базовый уровень) 

Примерная рабочая программа к учебнику А.Н.Cахарова, Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова «История.С древнейших времѐн до конца XIXвека: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровни в 2 ч. 

Часть 1» «История. Конец XIXвека – начало XXI века. Часть 2» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровень. - М.: «Русское 

слово», 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности,уважительного 
отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлоеи настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося какактивного 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 мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
такжеразличных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитанияв соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеаламигражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничатьдля их достижения; 
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 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию,на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональнойи общественной деятельности  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 
  способность  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной 

цели; 
 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью.  

 умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 
осуществлять развѐрнутый информационный поиски ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

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

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
 умение 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;  

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

  умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД:  
 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  
 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);·умение координировать 
и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

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

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Предметные:  
В результате освоения курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки;  
 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 
 формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  
 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  
 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  
 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 
 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль 

в мировом сообществе;  
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 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
  различать в исторической информации факты и мнения,историческиеописания и 

исторические объяснения;  
 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  
 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 
 определять место и время создания исторических документов; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;  
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и мировой истории; 
 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  
 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  
 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции поотношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 
действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ Тема 

1. Этапы развития исторического знания  
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической 
науки в ХХ в.  

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 
историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 
 

Тема 2. Основы исторической науки  
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление  
и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 

цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 
Проблемы периодизации Новейшей истории.  

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время, 
Новейшая история.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, 
М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган.  

Тема 3. Россия во всемирной истории Природно-климатическая специфика России. 
Цивилизационные особенности  
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России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 
истории.  

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 
поликонфессиональность.  

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ Тема 

4. У истоков рода человеческого.  
Теории происхождения человека. Этапы становления человека.  
Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. 

Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Развитие ремѐсел и зарождение торговли. Переход от матриархата 

к патриархату. Переход к энеолиту. Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит, раса, фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя.  
Основные персоналии: Ч. Дарвин  
Тема 5. Государства Древнего Востока  
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 
Особенности развития древних государств. Истокислабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.  
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.  
Тема 6. Культура стран Древнего Востока  
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 

зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.  
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  
Тема 7. Цивилизация Древней Греции  
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ завоевание. 

Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 

Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские 

войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.  
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

 
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.  
Тема 8. Древнеримская цивилизация  
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи.  
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г.  
Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 
 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации Дохристианские 
верования античности. Зарождение иудеохристианской  

духовной традиции, еѐ мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.  

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 
амфитеатр.  

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 
Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.  

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА Тема 
10. Европа в эпоху раннего Средневековья 
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Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 
крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы 
 
и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской 
империи германской нации. Раскол христианства. 
 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 
вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 
Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 
 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение 
шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 
 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 
джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-
Рашид. 
 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 
 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в 
эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи 
славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. 
Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 
Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 
странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. 
Традиционные верования восточных славян. 
 

Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-огневое 
земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 
 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 
 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 
Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской 
империей, кочевниками европейских степей. 
 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, 
полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 
 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 
древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. 
Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 
 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 
лествичная система престолонаследия. 
 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав 
Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 
 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 
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Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 
торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 
 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, 
дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 
 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 
Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий 

Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, 

ряд. 

 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. 

 

Зарождение русской цивилизации Особенности культурного развития Руси. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие 

летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, 

фреска, мозаика, былины. 

 

Тема 18. Католический мир на подъѐме 

 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые 

походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, 

уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. 

 

Падение Византии. Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение 

Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. Тема 20. 

Монгольское нашествие на Русь 

 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. 
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Политика Александра Невского. Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и 

Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и 

культурный подъѐм Руси в конце XIII — начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в 

возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 

(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характервосстаний и их итоги. Подъѐм 

национального самосознания в ходе Столетней войны.Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе.  

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 
Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, 
Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века Религиозная 
культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 
культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 

Средневековья 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 
секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон,У. Оккам, 

И.Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 
Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 
Средневековья.  

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шѐлковый путь. 
 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы  
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за 
первенство Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 

Ивановиче.  
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, 

Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, Иван II Красный, 
митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.  

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы.  
По пути Дмитрия Донского. Русь накануне Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша 

на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. 

Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Основные термины и понятия: 

Золотая Орда, темник.  
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит 

Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.  
Тема 27. Междоусобная война на Руси  
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Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 
дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 
Тѐмного.  

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий 
II Тѐмный, Дмитрий Шемяка.  

Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII в.)  
Тема 28. На заре новой эпохи  
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 
политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 
революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 
Магеллан 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 
Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и 

Франции: общее и особенное  
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

 
секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, 
абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны.  

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. 
Лютер, Т. Мюнцер,Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII,Франциск I, 

Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.  
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция  
в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции  
в Англии.Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.  

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация.  
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, КристианIV, А. Валленштейн, Густав II 

Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.  
Тема 31. Образование Русского централизованного государства  
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на 

международную арену. Формирование многонационального государства.  
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 

поместье, Судебник 1497 г., пожилое.  
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. Тема 

32. Правление Ивана IV Грозного  
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и 

значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича.  
Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 
опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.  
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Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. 

Годунов. 

 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлѐвского ансамбля в Москве Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество 

Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

Основные  персоналии:  И.  Фѐдоров,  А.  Фиораванти,  А.  и  М.  Фрязины,  П.А. 

Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный. 

 

Тема 34. Смутное время на Руси 

 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 

Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 

русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин 

и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. Романов. 

 

Тема 35. Россия при первых Романовых 
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона 

и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение 

Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, 

итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, 

раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 

барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнѐв, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В. Атласов. 

 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-

турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание 
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стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти 

Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 
Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван Алексеевичи, 

В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного 

времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. 

Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная 

живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоѐв 

населения России. 
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское 

барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев,К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 
 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия  
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.  
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, 

тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 
 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм  
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещѐнного абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и Пруссии.  
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещѐнный абсолютизм, веротерпимость.  
Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро,Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж.  

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.  
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.  
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. Основные термины и понятия: 

военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство.  
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.  
Тема 42. Россия при Петре I  
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке.  
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 
меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.  

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 

смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.  
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Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 
секуляризация.  

Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П.  
Бестужев-Рюмин, Пѐтр III. 
 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России  
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачѐва: 

причины, состав участников, итоги 

Основные термины и понятия: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—

1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II,Н.И. Новиков, А.Н. Радищев  

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.  
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 
Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 
 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в.  
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — 

первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. 

Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и 

скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий 

в XVIII в.  
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.  
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. 
Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов,И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.  

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В. 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке  
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 

независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г.  



107 

 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 
Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, 
Верховный суд.  

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 
 

Тема 49. Великая французская революция и еѐ последствия для Европы Кризис 
абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав  

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 
революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального 

конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. 

Термидорианская диктатура и Директория.  
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.  
Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.  
Тема 50. Европа и наполеоновские войны  
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса 
империи.  

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.  
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.  
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. Проекты 

реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики 
Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход 

русской армии. Венский конгресс и его итоги.  
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система.  
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский,  Наполеон  Бонапарт,  М.И.  Кутузов,  Ш.  Талейран,  Людовик  VIII,  А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. 

Тайные общества Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и 

Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьѐв, С.И. Муравьѐв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г.во Франции: причины, ход, 

результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 

социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 

движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, 

локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. 
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Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, 

итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М.Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. 

Шерман. 

 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» войны в 

Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 

модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

 

Тема 57. Россия при Николае I. 
Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и 

реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный 

вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. Тема 

58. Воссоединение Италии и объединение Германии 
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 

1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

 

Основные темины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, Тема 59. 

Россия в эпоху реформ Александра II 
Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 гг.Присоединение Средней Азии. 

«Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, 
присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 
пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.  
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине 

XIX в.  
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения.  
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.  
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т.Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. 

Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.  
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в.  
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 

течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и 
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воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизм аи формирование социал-демократии.  
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в 

народ, анархизм, марксизм.  
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 

XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические 

мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, 

И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бомарше, Дж. 

Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. 

Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, 

Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, 

А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные 

стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 

скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества ипроизведения. Театр и 

драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 
Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, «Могучая кучка». 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров ,К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. 

Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, 

К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, 

Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, 

Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Раздел I. Пути и методы познания 3     

 истории      

2. Раздел II. От первобытной эпохи к 7     

 цивилизации      
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3. Раздел III. Русь, Европа и Азия в 19     

 Средние века      

4. Раздел IV. Россия и мир на рубеже 12     

 Нового времени (конец XV–XVII в.)      

5. Раздел V. Россия и мир в эпоху 10     

 зарождения индустриальной      

 цивилизации      

6. Раздел VI .Россия и мир в конце 19     

 XVIII — XIX в.      

 Итого 70     

Содержание учебного предмета 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  
Раздел I. Россия и мир в начале XX в. 

 
Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития  
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 
средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству.  
Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. 

Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство 

и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, 

социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX — 

начале ХХ в.Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 
Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 
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октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружѐнное 

восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, 

А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 

октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания 

в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, 

черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 
Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература 
Серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи. 
Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. Нестеров, 

А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилѐв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. 

Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ 

в. 
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  
Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой 

экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта.  
Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

 
Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и 
его последствия. Антиколониальные движения в государствах  
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Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 
Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911— 1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки.  
Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  
Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  
Тема 10. Первая мировая война  
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 
мировой войны.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 
Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В.  
Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 
 

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами Тема 

11. Февральская революция в России 1917 г.  
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис.Большевики и революция. Июньский 

и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской 

войны. 

 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. 

Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителейбывших привилегированных 

сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих 

сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель 

— ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразвѐрстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. 

Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будѐнный, К.Е. 

Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 
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Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелѐными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики 

военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции — 
судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 
Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии 
вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свѐртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчѐт, 
партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 
Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.  

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.  
«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 
 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. 

Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, 

К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. 

Луначарский, С.Т. Конѐнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. 

Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. 

Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весѐлый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, 

А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  
Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ  

принципы — провозглашѐнные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930- х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.  
Основные  термины  и  понятия:  коллективизация,  колхоз,  раскулачивание,  

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 
пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 
Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королѐв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР  
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Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 
победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинскийтезис о неизбежности 
обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов 
Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция СССР 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 
1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 
Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. 
Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное 

строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на 

развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 
 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, 

А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, 

В.А. Фаворский, Н.М. Чернышѐв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. 

Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. 

Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, 

О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.  
Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны  
США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический 

кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран 

Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и 

Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  
Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, расизм, 

национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А.  
Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску. 
 

Тема 21. Ослабление колониальных империй  
Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и еѐ итоги. Подъѐм антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и 

гражданская война в Китае.  
Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  
Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.  
Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 
Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и еѐ противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 
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Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, 

футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). 

Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, 

Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. 

Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. 

Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, 

Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. 

Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 

Тема 24. От европейской к мировой войне 
Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в составСССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». 

Подготовка к нападению Германии на СССР. 

 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». Основные 

персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. Тема 25. 

Начальный период Великой Отечественной войны 

 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и еѐ причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 

Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!» Движение 
Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 
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Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 
Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де 
Голль.  

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и еѐ значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей.  
Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

 
Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерѐменко, М.Е. Катуков, 

П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, 

Л.О. Утѐсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. 

Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).  
Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны  
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобождѐнных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха.  
Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции.  
Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. 
Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена 
Победы и итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 
демократизация, Международный трибунал, Организация Объединѐнных Наций, Совет 

Безопасности.  
Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерѐменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.  
Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина Постепенный 
переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новыхусловиях 
мобилизационных, военных методов, основанных на жѐсткой централизации управления 
и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 
международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 
развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 
реформа 1947 г. Итоги четвѐртой пятилетки (1946– 1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные  персоналии:  И.В.  Сталин,  А.А.  Жданов,  Н.А.  Вознесенский,  

В.С.Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 
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Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 
внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущѐв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые 
тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съездаКПСС. Борьба за власть в 
конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 
1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинныхзалежных земель, реализация 
жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. 
Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 
1964 г. Отставка Н.С. Хрущѐва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 
Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущѐв, Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова, С.П. Королѐв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг.  
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны».  
СССР на международной спортивной арене.  

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. Основные персоналии: 

А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. 

Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. 

Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. 

Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. 

Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. 

Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семѐнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, 

И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. 

Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.  
 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. ПрограммыДж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. 

Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, 

социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные  персоналии:  К.  Эттли,  Г.  Трумэн,  Дж.  Кеннеди,  Л.  Джонсон,  Л. 

Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество 

СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно- 

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». 

«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное 

соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 
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Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической взаимопомощи, 

НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущѐв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

 

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 
Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. 
Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 
неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  
Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. 
Неконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.  
Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.  
Тема 42. СССР: от реформ — к застою  
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.  
Основные термины и понятия: хозрасчѐт, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные  персоналии:  Л.И.  Брежнев,  А.Н.  Косыгин,  А.Д.  Синявский,  Ю.М.  
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Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 
 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки  
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачѐва. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины еѐ провала. Кампания борьбы с 

пьянством, еѐ итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ последствия. 

Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) 

трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления 

кризиса.  
Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приѐмка, 

теневая экономика, кооператив.  
Основные  персоналии:  Ю.В.  Андропов,  К.У.  Черненко,  М.С.  Горбачѐв,  Н.И. 

Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов.  
Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 

г. Консолидация сил, оппозиционныхкурсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности 

Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации. 
Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 
многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжѐнности в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ.  
Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

 
Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.  
Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  
Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 

официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения 
советского спорта.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 
концептуализм, соц-арт.  

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н. 

Фѐдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. 

Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, 

Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, 

Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, 

М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. 

Пугачѐва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. 

Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, 
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Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. 

Каспаров.  
Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития  
Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно-

политической жизни страны. Политикав области образования, технологического развития, 

внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, 

Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Китай на пути реформ.  
Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 
 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 
Америки в 1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: еѐ достижения (отмена кастовой 
системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зелѐная 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). 

Внешняя политика Индии. Участие в Движениинеприсоединения. Исламский мир: 
национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм 
и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятолла 
Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холоднойвойны» 

СССР и США: итоги соперничества. 

Разрядка международной напряжѐнности. Причины срыва разрядки и обострение 

противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и 
завершение «холодной войны».  

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачѐв. 
 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 
 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и еѐ последствия.  

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 
государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 
 
глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность.  

Тема 51. Интеграция развитых стран и еѐ итоги  
Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО.  
Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  
Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический 
кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. 

Итоги парламентских выборов 1993 г.  
Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

 
Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов.  
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Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х 

гг.  
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта 

в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической 

арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Углубление политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные  персоналии:  Б.Н.  Ельцин,  В.С.  Черномырдин,  Д.M..  Дудаев,  С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия 

на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по 

укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых 

ведомств и реформа вооружѐнных сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильѐ 

— гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007— 2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших 

в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. Вестернизация молодѐжной культуры. Рост интереса к отечественному 

культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 

культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, 

новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, 

Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. 

Плетнѐв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнѐва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, 

А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. 

Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. 

Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 
Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. 

Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии.Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружѐнные 

конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия. 
Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные революции 
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Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В.Коштуница,

 А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович,

 В.Н.,Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 
Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980– 1990-е 

гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 
Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский 

союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 
Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 
Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 
Международное положение Российской Федерации после распада СССР.  

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнѐрских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семѐрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки политического 

давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и 

Россия. Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений России 

и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка.  
Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмѐрка», терроризм.  
Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. 

Иванов, С.В. Лавров.  
Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX 

в.  
Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 
постмодернизму. Контркультура и культура молодѐжного бунта. Подъѐм национальных 

культур.  
Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция, 
концептуализм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж.Бодрияр, папа 

Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. 

Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро.  

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Военная 
и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 
предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов 
планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных 
проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 
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Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Россия и мир в начале XX в. 12     

2. Россия и мир между двумя 14     

 мировыми войнами      

3. Человечество во Второй мировой 7     

 войне      

4. Мировое развитие в первые 9     

 послевоенные десятилетия      

5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 12     

6. Россия и мир на современном этапе 13     

 развития      

7. Обобщающее повторение 1     

 Итого 68     

 

2.2.6. «География» (базовый уровень) 
 

Программа к УМК «География. 10-11 кл. Базовый уровень» А.П. Кузнецова, Э.В. 

Ким В сборнике - География. 10-11 классы: рабочие программы: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.-М.: Дрофа, 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

 мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, а также 

осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

познавательным отношением к непрерывному образованию, как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 
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 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и 

выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и 

структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 пользоваться навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять  информацию  в  различных  формах  (письменной  и  устной)  и 

видах; 

 работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) — научно-популярными, публицистическими, художественными: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами;составлять рецензии, аннотации; 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные: 

 приводить примеры современных географических исследований и давать оценку их 

значения; 

 доказывать фактами взаимосвязь географических наук; 

 приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов из разных курсов школьной 

географии, объяснять их особенности и различия; 

 давать оценку различным источникам географических знаний; называть типично 

географические методы исследований; 

 объяснять значение основных понятий и представлений темы «Природа и человек в 

современном мире»; 

 на конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений 

человека и природы; 

 делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды; 

 приводить примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия 

человека и окружающей среды; 
 обосновывать необходимость рационального природо - пользования; приводить 

примеры различных методов рационального природопользования; сравнивать характер 
природопользования в разных странах;  

 объяснять  значение  основных  понятий  и  представлений  темы  «Население 

 мира»; 

 
 приводить примеры влияния различных природных и социально-экономических 

факторов на численность, воспроизводство, расселение и размещение населения;  
 приводить аргументированные доказательства влияния этнического или религиозного 

состава населения на особенности социально-экономической жизни страны;  
 сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения;  
 использовать данные тематических карт как источник аргументов в пользу того или 

иного суждения; 
 давать характеристики на основании картографических данных;  
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 читать и анализировать тематические карты: показывать на карте и объяснять 
географию явлений и процессов, выявлять причинно-следственные связи на основе 
сопоставления карт, делать аналитические выводы;  

 объяснять значение основных понятий и представлений темы «География мирового 
хозяйства»; 

 давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства; 

 приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства;  
 приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в мировом 

хозяйстве; 
 показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на размещение 

хозяйства; 
 приводить примеры типов промышленных и сельскохо-зяйственных районов в 

мире; 
 приводить примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства в 

странах и регионах мира; 
 приводить примеры различных показателей для характеристики экономической мощи 

любого государства; 
 давать характеристику состояния экономики страны с использованием различных 

источников информации; 
 давать сравнительную характеристику двух или более стран; 
 выявлять причинно-следственные связи: между особенностями современного мирового 

хозяйства и глобализацией как главной движущей силой его развития, особенностями 
пространственного рисунка размещения хозяйства и факторами, его определяющими; 

 приводить примеры участия стран в МЭО, перечислять формы МЭО и объяснять их 
взаимную связь и изменения во времени, приводить примеры взаимосвязей между 
масштабами и степенью участия в МЭО в зависимости от уровня экономического 
развития, конкурентоспособности и степени открытости экономики страны; 

 объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие конкурентоспособность 
страны; 

 показывать на конкретных примерах изменение структуры внешней торговли во 
времени; 

 приводить примеры мировых финансовых центров и их значения в МЭО, географию их 
размещения; 

 называть международные финансовые организации, аргументируя их появление и 
назначение; 

 отбирать финансовые характеристики для определения уровняэкономического 
развития страны; 

 доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства; 
 объяснять и аргументировать разницу между НТП и НТР и их влияние на структуру 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта, территориальную структуру 
мирового хозяйства; 

 
 называть основные параметры, определяющие место любой страны в мире; 
 доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного 

мира; 
 аргументировать влияние информационной революции на развитие и размещение 

производства; 
 обосновывать место России в мировом хозяйстве; 
 объяснять значение основных понятий и представлений темы «Географический облик 

регионов и стран мира»; 
 отбирать критерии районирования и предлагать свои варианты районирования; 
 составлять  комплексные,  сравнительные  характеристики  регионов  и  стран 
 мира; 
 отбирать и представлять специфические особенности региона, субрегиона, страны; 
 четко определять признаки государства и страны, приводить примеры; 

 находить и показывать на карте основные географические объекты; 
 приводить аргументы в пользу утверждения «политическая карта — политический 

портрет мира»; 
 объяснять значение основных понятий и представлений темы «Зарубежная Европа»; 
 отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию; 
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 читать и анализировать тематические и комплексные карты; 
 аргументированно доказывать изменения в структуре и географии хозяйства Европы 

под влиянием интеграционных процессов; 
 находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

зарубежной Европы, определяющие ее географический образ и географический образ 
субрегионов Северной, Средней, Южной и Восточной Европы; 

 называть географические особенности стран и субрегионов Европы и объяснять 
закономерности их формирования и развития; 

 составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 
регионов Европы; 

 сравнивать и анализировать исторические, статистические и картографические 
данные для определения специфики развития стран; 

 выявлять причинно-следственные связи, определяющие специфику социально-
экономического развития различных стран Европы.  

Содержание учебного предмета  
10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел I. Географическая картина мира 
 

Введение. География как наука. Методы географических исследований. Источники 

географической информации.Уникальная роль географии в системенаук: формирование 

образа конкретной территории. Основная цель современной географии – обоснование путей 

рациональной организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и 

общества на конкретной территории. История развития географической науки; основные 

этапы. Структура современной географии; физико-географические и общественные 

географические науки, картография. Элементы научных знаний: учения, теории, законы, 

концепции, гипотезы, понятия и термины. Источники географической информации: 

экспедиционные наблюдения, исторические документы, статистика, средства массовой 

информации (периодические издания, радио, телевидение, Интернет), учебные материалы 

(учебники, атласы, справочники и пр.). Методы географических исследований: 

описательный,сравнительный, картографический, статистический, моделирования, 

геоинформационный. 

Тема 1. Природа и человек в современном мире 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

Классификация природных ресурсов по характеру их использования:дляпромышленности, 

сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). Понятие 

 природно-ресурсном потенциале. Географическое пространство, его основные виды (суша, 

мировой океан, воздушное пространство) и особенности (величина, географическое 

положение, природное многообразие, экологическое состояние). Территория как главный 

ресурс для экономического развития. Основные направления использования территории: для 

проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера 

геополитических интересов различных 

 

стран. Понятие об эффективной территории. Особенности пространства Мирового океана; его 

природная специфика, политическое и экономическое значение. Понятие 

 ресурсообеспеченности территорий и стран мира. География природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Взаимодействие общества и природной среды.Влияние природной среды 

наантропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность 

(в т. ч. и на специализацию хозяйства). История взаимоотношений природы и человека. 

Постоянное расширение масштабов вторжения человека природу. Формирование ноосферы. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере. География природных ресурсов Земли. 

География природопользования.Развитие человечества как историявзаимоотношений 

человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Типология стран по особенностям природопользования. Отрицательные 

последствия нерационального природопользования; истощение многих видов природных 
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ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального природопользования: 

экономические, технологические, санитарно- гигиенические. 

Тема 2. Население мира 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира. 

Динамика численности населения мира в ХХ–XXIвв.Типы воспроизводстванаселения: 

традиционный, переходный и современный. Особенности естественного движения населения 

в странах трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его 

социально – экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды 

(ограничительная, стимулирующая). Возрастная структура населения различных регионов 

мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение населения – в 

возрастной структуре мирового населения. Продолжительность предстоящей жизни 

населения, и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового населения: 

преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в большинстве 

стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового населения. Географическая историярасселения 

человека по планете. Основные особенности современного размещения населения. Плотность 

населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения 

населения: городской, сельский, кочевой; их мировая география. Понятие об урбанизации, ее 

основные этапы (формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация), и их специфика. 

Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. 

Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество – мозаика рас и народов.Расовый состав населения мира и 

егорегиональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в 

современном мире: объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав 

населения мира; одно – дву- и многонациональные страны. Классификация народов мира по 

языковому принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий.Религия,ее географические 

виды(мировые,этнические, традиционные религии). Очаги возникновения и современная 

география распространения основных религий. География паломничества к святым местам. 

Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые сооружения как элемент 

культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как 

основныекритерии, определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни 

населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу населения. 

Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов 

населения. Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая и 

социальная. Индекс человеческого развития (ИЧР) как показатель качества жизни населения. 

Тема 3. География мирового хозяйства 

Особенности развития современного всемирного хозяйства.Понятие овсемирном 

(мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования всемирного 

хозяйства: глобализация, интернационализация, научно – техническая революция (НТР), 

социализация. Научно – технический прогресс и НТР. Научно – технический потенциал и его 

составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, 

политической и социальной сферах жизни современного общества. Всемирное хозяйство в 

эпоху глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической 

интеграции.Географические аспекты экономической интеграции и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в 

современном всемирном хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства.Понятия о факторах размещенияпроизводства. 

Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика: территория, природно – 

ресурсный потенциал, экономико–географическое положение, трудовые ресурсы, 

потребитель, транспорт и связь, научно – технический потенциал. Изменение роли факторов в 

процессе исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: 
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старопромышленные, новые промышленные районы, районы концентрации новейших 

производств. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике.Страны мира во всемирном хозяйстве.Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, 

темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны – лидеры по размерам ВВП. 

Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, 

промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 

произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на 

рубежеXXI вв.; их социально – экономическая обусловленность. Основные показатели, 

характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП надушу населения, 

производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства.Страны–лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом сельском 

хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового растениеводства; 

ведущая роль зерновых и технических культур (главные культуры). География мирового 

животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. 

Уровень развития сельского хозяйства и его показатели (производительность труда, 

производство продукции в расчете на душу населения и единицу сельскохозяйственных 

угодий, уровень механизации и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и 

др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающаяпромышленность во 

всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива 

металлических руд. Изменения в структуре производства и географии мировой топливной 

промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны – лидеры в 

добыче полезных ископаемых; «главные горнодобывающие державы». Актуальные проблемы 

развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное 

использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира.Роль обрабатывающейпромышленности во 

всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; 

ведущая роль стран Азии, страны – лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре 
обрабатывающей промышленности; ведущая рольмашиностроения и химической 

промышленности. Структура мирового машиностроения; особое значение автомобильной 

промышленности (ее современная география). 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства.Место непроизводственнойсферы во 
всемирном хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и 

связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география.  

Мировая транспортная система. Транспортная система мира;ее география;влияние 

НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы 

конфигурации транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития 

транспорта е его показатели. 

Современная информационная экономика.Развитие информационнойэкономики и 
информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география 

информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно – 

производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая 

специфика. 

Современные мирохозяйственные связи.Международное географическоеразделение 

труда (МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). Труды 

Н.Н. Баранского. Международная специализация производства и ее виды: межотраслевая, 

предметная, технологическая и подетальная. Подетальная специализация и международное 

кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран – 

лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень 

«открытости» их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; 

факторы ее определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и 
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кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами 

(финансовые отношения, торговля научно – техническими знаниями, международный туризм, 

международный рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами.Динамичное развитие внешней торговли 

каксвидетельство дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в 

структуре внешней торговли – постоянное увеличение доли готовой промышленной 

продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; 

ведущая роль Европы и Азии и стран – лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые 

потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; 

факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения.Международные финансовыеотношения 

(МФО) как совокупность трех мировых рынков – валютного, кредитного и инвестиционного. 

Понятие о валюте; виды валют (национальная, иностранная, коллективная, резервная). 

Главная коллективная валюта – евро и география ее распространения. Доллар США и евро – 

основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы 

и золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. Роль 

международных кредитов в развитии экономики; государственное и частное кредитование. 

Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и возможности ликвидации. 

Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и 

специфика их деятельности («налоговые гавани» и оффшоры). 

Международный туризм.Экономическая роль международного туризма.Классификация 

видов туризма – приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, 

религиозный паломнический и др.; их география. Основные туристические потоки – 

внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и страны лидеры международного 

туризма; ведущая роль Европы, европейских стран (Франции, Испании и Италии), а также 

США и Китая. 

Раздел II. Многоликая планета 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира  
Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическомрегионе и 

субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; их географическое 
наследие и географическая специфика. Географическое наследие как элементы культуры и 

цивилизации, оказавшие большое влияние на современные географические особенности 

региона. Географическая специфика региона как историко-географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения  

 хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место регионов в современном 

мире. Политическая карта как «политический портрет мира»; ее особенности. Государства и 

страны на политической карте. Особенности территории стран – географическое положение, 

величина, конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы правления 

(республики и монархии) и территориально – государственное устройство (унитарные страны 

и федерации). Специфика государственного устройства некоторых стран мира – абсолютные и 

теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте 

мира. 

 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике.Составляющиегеополитики: 

определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических 

интересов страны – экономические, политические, военные, культурологические и др. 

Геополитическое положение стран мира и его составляющие – экономическая и военная 

мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. 

Политическая география как ветвь географической науки. 

Тема 5. Зарубежная Европа 
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Зарубежная  Европа  в  современном  мире.  Место  Зарубежной  Европы: 

небольшая территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный 

потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. 
Политическая карта и изменения на ней во второй половине ХХ в. Высокая степень 

заселенности территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелаяурбанизация; 
крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава 

населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. 

Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе международных 
экономических отношений. Европа – зона самых активных интеграционных процессов. 

Влияние интеграции на географию хозяйства региона. Историко- географические особенности 
формирования европейского экономического пространства. Особенности географического 

(пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень освоенности 
территории, единое экономическое пространство. Основные этапы формирования 

европейского экономического пространства: начало нашей эры, периоды раннего и развитого 
феодализма, эпоха позднего феодализма и Великих географических открытий, ХIII – XIX вв., 

первая и вторая половина ХХ в. Современный пространственный рисунок европейского 
хозяйства; главное экономическое ядро, основные экономические ареалы, экономическая ось. 

Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная среда в 

жизни человека. Природные,политические и социально–экономическиеразличия внутри 

Зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика. Северная Европа: 
приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая численность 

населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и 

пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли международной 

специализации хозяйства.Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и 

развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды 
хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-металлургическое производство. Развитие 

рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. 

Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная 

специализация страны; значительное повышение уровня жизни населения. Особенности 
размещения населения и хозяйства страны: особая роль прибрежных районов и столичной 

агломерации.  
Средняя Европа. Германия – «экономический локомотив Европы».Географический 

облик Средней Европы: значительная численность населения, массовая иммиграция; крупный 

экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных 

производств; экологические проблемы. Историко-географические и социальные факторы 

превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая раздробленность 

Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине 

ХХ в. Географическое положение Германии в Европе: «ключевое» центральное положение, 

высокая степень соседства (большое количество стран – соседей). Ограниченный природно- 

ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения и 

массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль 

немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития 

хозяйства страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок 

немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно – 

городских агломераций. 

Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географическогоположения и 

природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население 

Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. Особая 

роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 

национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные масштабы и 

высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации 

– агро-промышленный и военно- промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны и 
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их географический облик – Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго – Западный и 

Средиземноморский. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности.Великобритания 

как одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко– географические 
особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). 
Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. 
Британия – страна традиций; политические традиции, традиционный образ жизни британцев. 
Внутренние географические различия. Географический облик районов страны: Юго – 
Восток, Юго – Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках.Географический облик ЮжнойЕвропы: 

приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; отрасли 

международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, легкая 

промышленность и современные производства). Италия на мировых рынках. Факторы 

формирования специализации хозяйства. Приморское положение в Средиземноморском 

бассейне. Благоприятные агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные 

трудовые ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй 

половине ХХ в. – от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и 

углубление международной специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на 

международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в 

хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы.ВосточнаяЕвропа: 

значительный ресурсный потенциал; коренные социально – экономические преобразования, 

смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное 

положение Венгрии на европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими 

народами и создание венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 

этно – конфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение 

страны: продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и 

Шенгенском соглашении.Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и 

международная специализация; развитие международного туризма (в т.ч. «транзитного»). 

Влияние географического положения на формирование пространственного рисунка 

размещения населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие Будапешта; его 

доминирующая роль в жизни страны. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем)  контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Раздел  I.  Географическая  картина 24   6  

 мира        

2. Введение   1    

3. Тема   1.   Природа   и   человек   в 3   1 

 современном мире      

4. Тема 2. Население мира  6   3 
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5. Тема 3. География мирового 14   2 

 хозяйства       

6. Раздел II. Многоликая Европа 10   4 

7. Тема 4. Географический   облик 2   1 

 регионов и стран мира      

8. Тема 5. Зарубежная Европа  8   3 

9. Резерв    1    

 Итого    35   10 

 

Содержание учебного предмета 
 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

 

Географическое наследие Азии. 

Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. Культурные миры 

зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие 

и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и 

террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство. Природно-

ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. Природно-

ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, 

большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь 

нескольких стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, имеющие мировое значение: 

топливо (нефть, природный газ, уголь), руды металлов (олово, вольфрам). Прочие виды 

ресурсов: графит, сурьма. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля 

обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. 

Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное 

количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных 

ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах 

нескольких ареалов и стран. 

 

«Азиатский тип» населения. 

Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная численность, резкие 

контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, пестрый 

состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масштабам 

миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост населения. Высокая 

степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах (долины больших рек и 

крупные равнины). Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами. 

Азия — «мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число сельских 

жителей; живучесть сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-

гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности размещения 

крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; однонациональные страны 

Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. 

 

Специфика положения зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным 

ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим 
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объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: сочетание традиционного и  

самого современного производства. Невысокий в целом уровень развития экономики; 

сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства стран; их незрелая 

территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития 

отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе 

международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на 

рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская 

(восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — экспортеров нефти. 

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое 

развитие. 

Географические  субрегионы  зарубежной  Азии  и  факторы  их  формирования: 

географическое положение, природно-ресурсный потенциал, особенности исторического 

развития, социокультурные особенности, стратегия экономического развития. Юго-Западная 

Азия: узловое географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, 

острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры нефти. Турция как 

новая индустриальная страна. Узловое географическое положение Турции. Территория страны 

как сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и 

влияние географического положения. Индустриализация и превращение Турции в новое 

индустриальное государство. Место Турции в системе международных экономических 

отношений и отрасли ее международной специализации (эмиграция рабочей силы, подрядные 

строительные работы, традиционная и современная промышленная продукция, 

международный туризм). Структура и размещение сельского хозяйства и промышленности; 

место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и 

хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и особенно Стамбула. 

Развитие международного туризма; главные туристические центры страны. 

 

Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных 

условий, специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и 

межгосударственные проблемы и конфликты. Место Индии в современном мире. 

Особенности географического положения и его влияние на формирование населения страны. 

Современный сложный этнический состав населения; преобладание крупных 

индоевропейских и дравидийских народов. Многообразие государственных языков и его 

причины. Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни 

индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: 

индуизм, ислам и сикхизм. 

 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. 

Буферное географическое положение Юго-Восточной Азии между Восточной и Южной 

Азией, их социокультурное и экономическое влияние. Индонезия —страна-архипелаг. 

Влияние островного положения на особенности заселения и освоения территории страны. 

Уникальность государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. 

Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на островах 

Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 

плантационное и нефтяное хозяйство.Индустриализация и развитие современных 

промышленных производств в машиностроении и химической промышленности. 

Иностранные инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а 

также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и 

хозяйства; ведущая роль острова Ява. Восточная Азия. Китай: социально-экономическое 

развитие. Восточная Азия — крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 

экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и местных 

этнических религий. Динамичное социально-экономическое развитие Китая во второй 

половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. 

Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы 

динамичного развития Китая: географические, демографические, экономические, 
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политические. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: 

ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных 

экономических зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь.  

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». 

Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. Составляющие 

«экономического чуда»: высокие темпы экономического развития, прогрессивные сдвиги в 
структуре хозяйства, развитие наукоемких производств, укрепление позиций в системе 
международных экономических отношений. Основные факторы «экономического чуда»: 

гибкая государственная экономическая политика, рост производительности труда, высокая 
квалификация и традиционное трудолюбие рабочей силы, невысокие военные расходы, 
благоприятные внешнеэкономические условия. Смена моделей экономического развития 
страны. Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е гг. XX в. 

Развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в. и развитие высоких 
технологий и научно-технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. Особенности 
размещения населения и хозяйства: ведущая роль Тихоокеанского промышленного пояса, 

регионы Японии; доминирующее положение Центра и его трех экономических районов 
(Канто, Кинки и Токай). 

Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна. 

Раскол Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути 

социально-экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная Республика 

Корея — передовая новая индустриальная страна; современная структура хозяйства и 

экспорта. Международная промышленная специализация: автомобильная промышленность, 

судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных экономических центров — 

Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для развития страны. 

Особенности воспроизводства и размещения населения. 

Центральная Азия и Закавказье. 

Становление национальной экономики стран СНГ после распада СССР, проблемы и 
перспективы развития. Казахстан в составе России и СССР. Современноегеографическое 
положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для 
развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, 
фосфориты). Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения; 
преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный 
язык и русский — язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и 
три его главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское 
хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, железные и 

другие металлические руды; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия— 

основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: производство 

зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: Запад, Центр, Север, Восток, Юг; 

их природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства. 
 

ТЕМА 7. АМЕРИКА Америка в современном мире  
Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и экономический потенциал, 

наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль США в регионе и 

мире. Особенности формирования и специфика современной политической карты Америки. 

Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли 

приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших 

городских агломераций и мегалополисов(в США). «Старение нации» в Англо-Америке и 

молодость населения в Латинской Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства 

стран Америки. Страны-лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; 

абсолютное лидерство США (2/3 ВВП Америки). Особенности размещения хозяйства; 

особенная роль приморских районов. Географические типы хозяйства: плантационное 

хозяйство,горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей 

промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и Латинской Америки; их место 

в системе международных экономических отношений. Международная специализация 
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хозяйства стран Америки. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй половине 

XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. Международные 

(американо-канадские) производства: сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная 

промышленность, 

военноепроизводство;ихгеография.ИнтеграционноеобъединениеНАФТА(Североамериканская 

ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические показатели США, Канады и 

Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего 

интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его 

участников. 

 

Географическое наследие Америки. 

Древнейшее население Америки: индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. 

Государства инков, ацтеков и майя. Маисовая (кукурузная) цивилизация. Прочие виды 

земледелия и животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства —разведение лам и 

чинампы (плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий за пределами 

индейских государств. Особенности населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. 

Особенности европейской колонизации Америки; ее основные этапы. ХV—ХVI вв. — эпоха 

грабежа захваченных территорий. XVII— XVIII вв. — период становления плантационного 

хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; 

латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное освоение внутренних 

территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского 

хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской 

Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная 

индустриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства 

и латифундий, развитие горного производства. 

Население и география культур Америки. 

Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытеснение с лучших земель 

и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на американскихплантациях; 

география работорговли. Массовая европейская иммиграция в XVIII— XIX вв. Формирование 

специфических расовых групп населения —креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный 

расовый состав населения многих стран региона; «Америка — симбиозкультур». Культурно-

географический облик современной Америки и его особенности: формирование в эпоху 

массовой европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения, 

становление наций в странах Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; его 

основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). Культурно-

географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-

Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

Историко-географические особенности заселения и освоения территории США. Рост 

территории США в XVIII—XIX вв. Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в 

ХIХ в. Современная структура американского хозяйства. География сельского хозяйства 

США; основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее 

структура и размещение. Современная структура и высокий уровень развития 

обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах главных районов 

(Промышленный пояс, Юго-Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). Машиностроение и 

химическая промышленность— ведущие отрасли американской индустрии. Развитие 

электроники в Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. 

Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и 

увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада.  

Индустриализация в Латинской Америке. 

 

Индустриализация в странах Латинской Америки во второй половине XX в. Модели 

индустриализации — импортозамещающая и экспортно ориентированная; их главные 

особенности. Причины смены моделей развития; преимущества экспортной ориентации. 
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«Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах Мексики. 
Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки вусловиях индустриализации. 

Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие машиностроения и 

химических производств. Высокая степень концентрации промышленности в главных 
индустриальных центрах региона. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. 

Бразилия —крупнейшая страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. 

Большая величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды 

природных ресурсов страны: минеральные, лесные, водные и др. Специфика населения 

страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, распространение католицизма 

и португальского языка (Бразилия — крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая 

португалоговорящая страна). Индустриализация и развитие современных производств; 

превращение Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли 

международной специализации страны: экспортное значение сельского хозяйства, 

машиностроения (автомобильной и авиационной промышленности, электроники). Резкие 

контрасты в размещении населения и хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: 

Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-Западный, Север; их географический облик. 

Доминирующая роль Юго-Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-

Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические проблемы. 
 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. 

Географическое положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, 

Вест-Индия). Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства 

Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение 

населения. Традиционное плантационное хозяйство: выращивание сахарного тростника, 

бананов, цитрусовых и пр. Новые виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, финансовая 

деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных 

стран. Развитие транзитной экономики, выполняющей посреднические функции и имеющей 

некоторые стадии промышленного производства (в основном изготовление деталей и сборку).   

ТЕМА 8. АФРИКА 

Африка в современном мире. 

Место Африки в современном мире: крупный природно-ресурсный потенциал, 

значительное и очень быстро растущее население, малые размеры экономики, очень низкий 

уровень социально-экономического развития, нестабильная политическая обстановка. 

Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды 

минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, медь, бокситы. Лесные и 

водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика населения: 

традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность размещения, преобладание 

сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный 

состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в 

которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и 

товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе международных 

экономических отношений; отрасли международной специализации хозяйства.  
Географическое наследие Африки. 

 
Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение народов банту и арабов. 

Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности 

традиционного африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; 

отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX—

ХХ вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. Противоречивое 

наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия.  
Географическая специфика Африки. 
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Африканские ландшафты; двойственность (дуализм) территории: засушливые земли и 

переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. Особенности размещения 

минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. География расселения главных 

африканских этносов. Национальный состав населения; официальные языки в африканских 

странах. Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы 

концентрации промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся 

урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые 

африканские столицы и причины их создания.  
Географические субрегионы Африки. 

 
ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Географические субрегионы: 

Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. Ведущая 

роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (в первуюочередь в промышленности). 

Страна переселенческого капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и 

этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского 

большинства за равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность размещения 

населения и ее причины. ЮАР — «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как 

важнейший фактор экономического развития страны; их главные виды и размещение. Особая 

роль руд драгоценных (платина, золото), черных (железная руда) и легирующих (ванадий, 

хром, титан) металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, 

экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, 

промышленного района Витваттерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и 

Претории. 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия и Океания в современном мире. 

Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: 

аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская 

колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны переселенческого 

капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в.— место ссылки; XIX в. — 

развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового хозяйства, «золотая 

лихорадка»; XX в. — развитие добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Экономическое развитие стран Океании; высокий уровень развития Новой Зеландии. 

Специализация хозяйства малых островных стран Океании; большое значение культуры 

кокосовой пальмы. Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность 

географического положения региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав 

региона: страна материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и 

географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика 

географического положения и природных условий Австралии. Географические особенности 

заселения и освоения; современный характер размещения населения. Географические регионы 

Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

 

ТЕМА 10. РОССИЯ Геополитическое 

положение России. 

Россия — евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы 

геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно-

ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. Россия в мировой экономике. Масштабы и 

уровень развития российского хозяйства. Место России в системе международных 

экономических отношений. Структура и география внешней торговли России. Конкурентные 

преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI века. 

Раздел 3. Насущные проблемы человечества 

Глобальные проблемы современности. 

 

Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития. Понятие о 

глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 
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политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы — 

самые актуальные проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы 

возникновения экологических проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем: 

экстенсивный, интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных регионах 

и странах мира: долянарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. 

Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира.Неизбежны ли войны?Понятие о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс 

(ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной 

жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной 

политической обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и 

крупных государств; роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема.Можно ли накормить всех людей:ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 
промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. 

Причины возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в 

современном мире; калорийность питания в странах мира. Районысамой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. 
Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Введение 1     

2. Раздел 2. Многоликая планета 29   9  

3. Тема 6. Зарубежная Азия 12   3  

4. Тема 7. Америка 8   3  

5. Тема 8. Африка 4   1  

6. Тема 9. Австралия и Океания 2   1  

7. Тема 10. Россия 3   1  

8. 

Раздел 3. Насущные проблемы 

3   1  

      

 человечества      

9. Итоговое повторение 1     

 Итого 34   10  
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2.2.7. «Право» (углублѐнный уровень) 

«Право. Основы правовой культуры». 10—11 классы. Базовый и углублѐнный 

уровни авт.-сост. Е.А. Певцова. - М.:ООО «Русское слово-учебник», 2018 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные:  
в воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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); 

в формирование гражданской позиции 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; 

 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, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 



140 

 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
ссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 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, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

На углубленном уровне:  
 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  
 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 
личности в Российской Федерации;  

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления;  
 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  
 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  
 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации;  

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях;  

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества;  

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе;  

 сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях,правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  
 сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами;  

 сформированность    правового    мышления    и    способности    различать  
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
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 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

Содержание учебного предмета 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

Роль права в жизни человека и общества 
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Мононормы. Правопонимание. 

Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы прав. Презумпция. 

Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. 

Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых 

актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы 

и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма прав. Гипотез. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Соблюдение права. Применение права. Акт 

толкования права. 

Правоотношения и правовая культура 
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния.Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура.Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. 

Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки(штрафа). Срок 
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давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые 

эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. 

Рецепция права. Право справедливости. 

Государство и право. 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его 

сущность. Признаки правового государства.  
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». 
Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Выборы 

Президента Российской Федерации.  
Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(Государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламент. Президентская 

республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой 

иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. 

Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой 

статус. Права и свободы человека.Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Правосудие и правоохранительные органы. 
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательство. Полиция. 

Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность.  
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Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Тема 1 Роль права в жизни 6     

 человека и общества.      

2. Тема 2. Теоретические основы 13     

 права как системы      

3. Тема 3 Правоотношения и правовая 15     

 культура      

 Промежуточный контроль 1 1    

4. Тема 4. Государство и право. 19     

5. Тема 5. Правосудие и 8     

 правоохранительные органы.      

7. Резерв 8     

 Итого 70 1    

Содержание учебного предмета 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  
Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и еѐ виды. Формы 
сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность 

и еѐ виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения 

и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. Смежные 

права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. 

Патентное право. Право средствиндивидуализации участников гражданского оборота. 

Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 
Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовоерегулирование 
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защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 
Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 
наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.  

Понятия.Гражданское право.Вещь.Информация.Коммерческая тайна.Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя 

реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные 

права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-

правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. 

Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. 

Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество сограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. 

Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место 

открытия наследства. 

Семейное право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 
Понятия.Семья.Брачный договор.Дети-сироты.Дети,оставшиеся безпопечения 

родителей. 

Жилищное право  
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. 

Понятия.Жилищный фонд.Регистрация.Приватизация.  
Трудовое право 

 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приѐме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии икомпенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних.  

Понятия.Трудовое право.Трудовые 

отношения.Работник.Работодатель.Принудительный труд. Минимальный размер оплаты 

труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 

Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 

Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная 

аккредитация. Иждивенцы. 

Административное право и административный процесс 

Административное  право  и  административные  правоотношения.  
Особенностиадминистративного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 
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Понятия.Метод убеждения.Государственное 
принуждение.Административноепринуждение. Административные правоотношения. 
Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий.  
Административное правонарушение. Административная ответственность.  
Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. Доказательства. 

Уголовное право и уголовный процесс  
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 
наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 
судопроизводство.  

Понятия.Уголовное право.Преступление.Деяние.Объект преступления.Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный 

процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. 

Свидетель. Привод.  
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

 
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность.  
Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. 

Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности.  
Понятия.Пенсия.Государственные пособия.Экологическое право.Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Международное право 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

 

системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита 

прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

 

Понятия.Ратификация.Международное право.Международное публичноеправо. 

Международное частное право. Принципы международного права. 

 

Международная организация. Межправительственная организация. Неправительственная 

организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. 

Комбатанты. Некомбатанты.  
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Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Гражданское право 16     

2. Семейное право 4     

3. Жилищное право 1     

4. Трудовое право 9     

5. Административное право и 5     

 административный процесс      

6. Уголовное право и уголовный 10     

 процесс      

7. Правовое регулирование в 14     

 различных сферах общественной      

 жизни      

8. Международное право 5     

9. Промежуточный контроль 2 1    

10. Резерв 2     

 Итого 68 1    

 

2.2.8. «Обществознание» (базовый уровень) 

Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 кл.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М.: Просвещение, 2019. 

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, 
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 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 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.  

Содержание учебного предмета 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 
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Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 
подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 
человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 
институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 
Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смыслы понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной 
среды обитания;  

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 
социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода 
от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 
конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 
путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 
общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 
современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 
утверждения, гипотетические суждения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 конкретизировать фактами социальной жизни функции общества и его подсистем, 
взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 
общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 
кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 
(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека. 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации.  
Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека.  
Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности.  
Человеческая деятельность и еѐ мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 
активность.  

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений.  
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Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины.  
Критерии истины. 
 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 
проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 
деятельности людей;  

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 
неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 
общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 
познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с социальной и деятельностной сущностью человека.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 
человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 
самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 
необходимых условий жизнедеятельности человека.  

Мир культуры и духовное развитие личности. 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур.  
Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие Ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм Патриотизм.  
Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе.  
Дифференциация интеграция наук. 
 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение — искусства в 
воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 
деятельности человека.  

Религия в древнем современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии 

в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира.  
Информация, способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится:  
 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной 

и материальной культуры;  
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 объяснять значение понятия «диалог; культур» — показывать нa примерах 
историческое и этническое многообразие культур, проявления народной, массовой, 
элитарной, экранной культур в обществе;  

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни;  
 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки;  
 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 
личности;  

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям;  
 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные возможности 
Интернета и традиционных СМИ.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 объяснять причины и значение исторического этнического многообразия культур;  
 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур;  
 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры;  
 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества;  
 аргументировать необходимость нравственного поведения собственного морального 

выбора;  
 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия;  
 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями и культурными ценностями.  

Право на защиту человека и гражданина. 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 
возникновения права. Современное понимание права. Право, как цивилизационный прорыв 
человечества.  

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и 
его роль в правовой системе России.  

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 
регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и 

обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей.  
Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

Гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Гражданская 
культура.  

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 
ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав.  
Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как ведущий 
принцип гражданско-правовой ответственности  

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная ответственность. 
Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве.  
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Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 
имущественных прав человека. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. 
Особенности ответственности в семейных правоотношениях.  

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 
Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их 
разрешения.  

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и еѐ виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 
ответственность.  

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 
экологическую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения  

Судебная система РФ и принципы еѐ деятельности. Конституционный суд РФ. Система 
судов общей юрисдикции.  

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса.  
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право.  
Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь pacкрывать их 

 смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 
системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

 различать нормы обычаев, морали права, нравственные и правовые нормы, их связь с 
определѐнной системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 
источниками правовой информации; 

 называть источники права;  

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников 
права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 
иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав 
обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 
знания определять вид правоотношения, отрасль права, регулирующую возникшие 
правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 
демократического правового государства.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его 
значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека гражданина и необходимость их уважения;  

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных источниках права и 
находить необходимую правовую информацию;  
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 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения;  

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 
определѐнной системой ценностей, аргументировать собственную позицию;  

 уметь соотносить свои действия с возможными последствиями;  

 использовать правовые нормы как средство защиты людей, нуждающихся в правовой 
защите;  

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 
обязанностей.  

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

      

1. Глава 1. Человек в обществе. 21    

2. Глава 2. Общество как мир культуры 17    

3. Глава 3. Правовое регулирование 32    

 общественных отношений     

 Итого  70    

 

Содержание учебного предмета  
11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. 
Экономика и уровень жизни.  

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 
микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения 

и интересы.  
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода 

и социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России.  
Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 
Причины циклического развития экономики.  

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 
социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок.  
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Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы 
бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и 

факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента.  
Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. Государственная политика в области занятости.  

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 
операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики.  

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики.  
Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития.  
Выпускник научится: 

  характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую 

условия жизнедеятельности человека; 

 обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, 
политики, культуры, социальной структуры; 

 различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

 сравнивать пути достижения экономического роста; 

 раскрывать причины циклического развития экономики; 

 объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на экономику; 

 приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с достижением успеха в бизнесе; 

 моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли 
производителем; 

 находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития 
экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать ее; 

 раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической 
жизни общества; 

 объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

 иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

 характеризовать виды и причины безработицы; 

 анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда молодежи; 

 сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

 объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного 
развития национальных экономик; 

 показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные стороны 
мирового хозяйства, внешне торговую политику государств; 

 обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций 
общемирового экономического развития.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

 давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-
правовых норм основных участников экономической деятельности; 

 анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения 
экономической рациональности; 

 соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
экономических функций и задач современного государства экономике; 

 моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для 
экономики в целом, для различных социальных групп; — оценивать свои возможности 
трудоустройства в условиях рынка труда; 

 обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

 выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с 

анализом состояния и тенденций развития российской экономики;  

 показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение 
России в мире; 

 давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

 

Человек в системе общественных отношений 
Структура  общества.  Социальная  стратификация.  Виды  социальных  групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. 

Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы 

и связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение и его виды. Социальныйконтроль, его элементы и формы. Типы 

социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 

Выпускник научится: 

 классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

 описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 
обществе; 

 конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 
«социальная роль»; 

 раскрывать причины социального неравенства; — показывать на конкретных примерах 
процессы социальной мобильности; 

 сравнивать основные виды социальных норм; 

 оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций 
социальных норм; 

 иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для 
личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

 объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные 
виды и формы; 

 характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям 
основные типы семьи; — выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

 находить социальную информацию о межнациональных отношениях в 
адаптированных источниках различного типа и извлекать ее. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения 

и формах борьбы с ним; 

 описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 
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 обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни 

общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

признаков и проявлений национализма; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоления социального неравенства; 

 характеризовать особенности молодежной субкультуры; 

 аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной 

жизни. 

Политика — условие сохранения целостности общества 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты 

и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского 

общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 
Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 
Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 
терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества к 
политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 
безопасность. Роль России в мировой политике.  

Выпускник научится: 

 характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений;  

 называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе;  

 определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, 
политический режим), классифицировать функции современного государства; 

 объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского 
общества; 

 проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 
 раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

 описывать типы избирательных систем; 

 определять функции СМИ в политической жизни общества; 
 различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическими идеологиям; 
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 конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в 
демократическом обществе; 

 объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике; 
 различать проявления политической идеологии и политической психологии;  

 отбирать из различных источников социальной информации информацию о 
политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать 
ее; 

 применять знания о политике для понимания политической информации и 
определения собственного отношения к ней.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, 
социального института, общественной группы;  

 показывать значение политического многообразия как одной из основ 
демократического общества; 

 давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической 
жизни современного мира; 

 выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 
 раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 
 оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации 

наличность; 
 объяснять, в чем проявляется политическая компетентность граждан при 

выполнении ими различных ролей в политике; 
 давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире 

с позиций морали;  

 обосновывать моральные требования общества к политической элите; 
 аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму; 
 выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

 применять знания о политике для определения гражданской позиции.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Экономическая жизнь общества 27     

2. Социальная сфера 17     

3. Политическая жизнь общества 21     

4. Заключительный урок. Взгляд в  2    

 будущее      

5. Резерв  1    

 Итого  68    
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2.2.9. «Математика» (углубленный уровень) 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ.10- 

11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/[сост. Т.А. Бурмистрова ].-М.:Просвещение,2016. 
 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие 

дляобщеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ [сост. 

Т.А.Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательноеотношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношениек профессиональной деятельности как возможности участияв 

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 поставленныхцелей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другихучастников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и готовность ксамостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации, 
критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных 
источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачссоблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, 
норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  
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Предметные: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможностьнаучиться для обеспечения успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательскойдеятельности в 
области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено 
курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 
множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 
множеств;  

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 
координатной плоскости;  

 проверять принадлежность элемента множеству;  
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности-утверждений;  
 оперировать  понятием  определения,  основными  видами  определений  и 

теорем;  
 понимать суть косвенного доказательства;  
 оперировать понятиями счѐтного и несчѐтного множества;  
 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов;  

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  
 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;  
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  
 сравнивать действительные числа разными способами;  
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 
второй;  

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении  
задач; 
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 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней;  

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач;  
 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  
 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными 

и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближѐнных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

 использовать реальные величины в разных системах измерения; 
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

 

 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 
неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные 
на множестве; равносильные преобразования уравнений;  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения третьей и четвѐртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач;  

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше  
второй; 
 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать;  

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;  

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах;  
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 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами;  
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений;  
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов;  
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов;  
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из 

других учебных предметов;  
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств.  

Функции 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; строить еѐ график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить еѐ график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении задач свойства функций: чѐтность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
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возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т.п.). 

 

Элементы математического анализа 

 владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; 
 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 

задач; 
 владеть понятиями: первообразная, определѐнный интеграл; 

 применять теорему Ньютона—Лейбница и еѐ следствия для решения задач; 
 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 
 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
 оперировать понятием первообразной для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях; 
 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
 уметь выполнять приближѐнные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определѐнного интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определѐнного интеграла к решению 

задач естествознания; 
 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 
полученные результаты.  

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 
понятиями: генеральная совокупность и выборка;  

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении 
задач;  

 иметь представление об основах теории вероятностей;  
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  
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 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределѐнных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин;  
 иметь представление о центральной предельной теореме; 
 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и еѐ уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 
 владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 
 уметь осуществлять пути по рѐбрам, обходы рѐбер и вершин графа; 
 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 
 владеть понятиями: конечные счѐтные множества; счѐтные множества; уметь 

применять их при решении задач; 
 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных.  

Текстовые задачи 

 решать разные задачи повышенной трудности;  
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решениязадачи, 

рассматривая различные методы;  
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассужденияпри решении 

задачи;  
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контекстеусловия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записив другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 решать практические задачи и задачи из других предметов.  

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решенияадачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 
для решения задач;  

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  
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 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 
их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, 

 в том числе метода следов;  
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними;  
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;  
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь  применять  перпендикулярности  прямой  и  плоскости  при  решении  
 задач; 

 
 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  
 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 
задач;  

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять при решении 
задач;  

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 
плоскостей и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять их свойства 
параллелепипеда при решении задач;  

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 
задач;  

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 
уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;  
 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач;  
 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач;  
 иметь представления о вписанных и описанных сфепах и уметь применять их при 

решении задач;  
 владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;  
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 

 задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
 иметь представление о подобие в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 
 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его 

для решения задач; 
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 
 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 
 - иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 - владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 
применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
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 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
 применять интеграл при вычислении объемов поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 
симметрии – и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 
 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задачи смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат.  

Векторы и координаты в пространстве 

 владеть понятиями векторов и их координат; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнения сферы 

при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 
 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат.  

История иметоды математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитиенауки; 

 понимать роль математики в развитии России; 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьныхвычислений для 

исследования математических объектов;  
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 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 
физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета10 класс (210 часов, 6 часов в неделю) 

 Алгебра и начала математического анализа Элементы теории множеств и 

математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 
конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счетные и несчетные множества. 
Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 
Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 

Виды доказательств.Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 
противоположное,обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 
комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжѐнные числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая формакомплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы  
двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 
функций в произведение и обратные преобразования.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства 
логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 
иррациональных выражений.  

Метод математической индукции. 
 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 
теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от 

десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  
Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.  
Уравнения и неравенства  
Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений инеравенств.  
Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств.  
Уравнения, системы уравнений с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета.  
Теорема Безу. Диофантовы уравнения. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  
Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов Правило 
произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетанияих свойства. 
Бином Ньютона. Соединения с повторениями.  
Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные 

события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей 
независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
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Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства.  
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  
Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинѐнных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека).  
Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе.  
Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая  

значимость. Проверка простейших гипотез.  
Основные понятия теории графов.  

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и  
следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 
 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. ТеоремаМенелая для тетраэдра. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Уголь между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 
проектированиеизображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Ортогональное  проектирование. 
Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 
расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный имногогранный углы. 
Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 
Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка 

многогранника.Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. 

Двойственность правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции.Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды 
тетраэдров.Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда.  

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

   

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

     ных торных ческих  

 Алгебра и начала 140 8    
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 математического анализа       

 Глава I. Корни, степени, логарифмы 72 4    

1. Действительные числа  12     

2. Рациональные уравнения и  18 1    

 неравенства        

3. Корень степени n   12 1    

4. Степень положительного числа 13 1    

5. Логарифмы   6     

6. Показательные и логарифмические 11 1    

 уравнения и неравенства       

 Глава II. Тригонометрические  45 3    

 формулы. Тригонометрические      

 функции        

7. Синус и косинус угла  7     

8. Тангенс и котангенс угла  6 1    

9. Формулы сложения  11     

10. Тригонометрические функции 9 1    

 числового аргумента       

11. Тригонометрические уравнения и 12 1    

 неравенства        

 Глава III. Элементы теории  8     

 вероятностей     

12. Вероятность события 6    

13. Частота. Условная вероятность 2    

14. Итоговое повторение 15 1   

 Геометрия 70 4   

15. Глава VIII. Некоторые сведения из 12    

 планиметрии     
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16. Введение 3    

17. Глава I. Параллельность прямых и 16 2   

 плоскостей     

18. Глава II. Перпендикулярность 17 1   

 прямых и плоскостей     

19. Глава III. Многогранники 14 1   

20. Заключительное повторение курса 8    

 геометрии 10 класса     

 Итого 210 12   

Содержание учебного предмета  
11 класс (204 часа, 6 часов в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 
 

Уравнения и неравенства 
Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. Тригонометрические, 

показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 
 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 
неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.   

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 
уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств.  
Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  
Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах.  
Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  
Функции  
Функция и еѐ свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и еѐ наименьший 

период. Чѐтные и нечѐтные функции. Функции«дробнаячасть числа» y = {x} и «целая часть 

числа» y = [x].  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  
Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 

 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессии 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности.Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применениепроизводной в 

физике. Производные элементарных функций.Правиладифференцирования. 
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Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных.Применениепроизводной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов телвращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. 
Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный 

конус. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиесясферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса.Объем 
шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомыобъема. 

Вывод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 
нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложение интеграла к 

вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия,гомотетия.Решение задач на плоскостис использованием 
стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 
векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

   

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

     ных торных ческих  

 Алгебра и начала 136 8    

        

 

 математического анализа   

 Глава I. Функции. Производные. 60 4 
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 Интегралы.   

1. Функции и их графики 9  

2. Предел функции и непрерывность 5  

3. Обратные функции 6 1 

4. Производная 11 1 

5. Применение производной 16 1 

6. Первообразная и интеграл 13 1 

 Глава II. Уравнения. Неравенства. 57 3 

 Системы   

7. Равносильность уравнений и 4  

 неравенств   

8. Уравнения-следствия 8  

9. Равносильность уравнений и 13  

 неравенств системам   

10. Равносильность уравнений на 7 1 

 множествах   

11. Равносильность неравенств на 7  

 множествах   

12. Метод промежутков для уравнений и 5 1 

 неравенств   

13. Использование свойств функций при 5  

 решении уравнений и неравенств   

14. Системы уравнений с несколькими 8 1 

 неизвестными   

15. Итоговое повторение 19 1 

 

 Геометрия 68 3 

16. Глава VI. Цилиндр, конус и шар 16 1 

17. Глава VII. Объемы тел 17 1 

18. Глава IV. Векторы в пространстве 6  
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19. Глава V. Метод координат в 15 1 

 пространстве. Движения   

20. Заключительное повторение при 14  

 подготовке к итоговой аттестации по   

 геометрии   

 Итого 204 11 

 

 

 

2.2.10. «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» 

Л.Л.Босова,А.Ю.Босова .10-11 классы. Базовый уровень. (автор: Л.Л.Босова) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 врешении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

На становление, развитие и совершенствование регулятивных групп УУД традиционно более 

всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 

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. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

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. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление 

ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут 

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; 

 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. 
 

 

 



173 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 10 класс 

Информация и информационные процессы 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 

Представление информации в компьютере  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях наук и технике. 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 
информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   неравномерные коды.Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. Элементы 

комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств.Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств   ИКТ.   Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 

и создание собственных.  Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.Знакомство    с    компьютерной 

версткой текста. Технические средства   ввода   текста.   Программы распознавания текста, 

введенного     с     использованием сканера, планшетного ПК или 

графического    планшета.    Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием различных цифровых устройств 

(цифровых    фотоаппаратов    и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций    проектных    работ. Работа в группе, технология 

публикации   готового   материала   в сети 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. 

Информация и информационные 

процессы 6     

2. 

Компьютер и его программное 

обеспечение 5   5  

3. Представление информации в компьютере 9   9  

4. 

Элементы теории множеств и алгебры 

логики 8   4  

5. 

Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 5   5  

6. Итоговое повторение 2     

 Итого 35   23  

 

Содержание учебного предмета  
11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

  
Обработка информации в электронных таблицах  

Примеры использования динамических Обработка информации в электронных таблицах  
(электронных) таблиц на практике (в том числе — в § 1. Табличный процессор. Основные сведения 

задачах математического моделирования) 1. Объекты табличного процессора и их свойства 
 2. Некоторые приёмы ввода и редактирования 

 данных 

 3. Копирование и перемещение данных  



176 

 

 § 2. Редактирование и форматирование в 
 табличном процессоре 

 1. Редактирование книги и электронной таблицы 
 2. Форматирование объектов электронной таблицы 

 § 3. Встроенные функции и их использование 
 1. Общие сведения о функциях 
 2. Математические и статистические функции 
 3. Логические функции 

 4. Финансовые функции 

 5. Текстовые функции 

 § 4. Инструменты анализа данных 
 1. Диаграммы 
 2. Сортировка данных 

 3. Фильтрация данных 

 4. Условное форматирование 

 5. Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

Определение возможных результатов работы Алгоритмы и элементы программирования 

простейших алгоритмов управления исполнителями § 5 Основные сведения об алгоритмах 
и вычислительных алгоритмов. Определение § 6 Алгоритмические структуры 

исходных § 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке 
данных, при которых алгоритм может дать программирования Паскаль 

требуемый результат. Сложность вычисления: § 7 (3) Анализ программ с помощью 

количество выполненных операций, размер трассировочных таблиц 

используемой памяти; § 7 (4) Функциональный подход к анализу программ 

зависимость вычислений от размера исходных § 8 Структурированные типы данных. Массивы 

данных § 9 (1, 2) Структурное программирование 
 § 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 

  

Информационное моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, Информационное моделирование 
удобном для восприятия человеком. Графическое § 10 Модели и моделирование 
представление данных (схемы, таблицы, графики). § 11.1 Моделирование на графах 

Практическая работа с компьютерной моделью по § 11.2 Знакомство с теорией игр 

выбранной теме. Анализ достоверности § 12 (1, 2, 3) База данных как модель предметной 

(правдоподобия) результатов экспериментов. области 

Использование сред имитационного моделирования § 12.4 Реляционные базы данных 

(виртуальных лабораторий) для проведения § 13 Системы управления базами данных 

компьютерного эксперимента в учебной § 13 Проектирование и разработка базы данных 

деятельности  

Сетевые информационные технологии 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые информационные технологии 
Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети § 14.1–14.3 Основы построения компьютерных сетей 
Интернет. Система доменных имен. Браузеры. § 14.4 Как устроен Интернет 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. § 15 Службы Интернета 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб- страницы § 16 Интернет как глобальная информационная 

с сервером. система 

Динамические страницы. Разработка интернет- 
приложений (сайты).  
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  
Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды деятельности в 

сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных телефонов,  
определение загруженности автомагистралей и т. п.); 

интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п.  
 

Основы социальной информатики 

Социальные сети — организация коллективного Основы социальной информатики 
взаимодействия и обмена данными. Сетевой § 17 Информационное общество 
этикет: правила поведения в киберпространстве. § 18.1–18.3 Информационное право 

Проблема подлинности полученной информации. § 18.4 Информационная безопасность 
Информационная культура. Государственные  

электронные сервисы и услуги. Мобильные  
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приложения. Открытые образовательные ресурсы  

Средства защиты информации в  

автоматизированных информационных системах  

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие  

проблемы защиты информации и информационной  
безопасности АИС. Электронная подпись,  

сертифицированные сайты и документы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с  

использованием ИКТ. Правовое обеспечение  

информационной безопасности  

  

Тематическое планирование (11 класс) 

 №  Тема раздела  Количество  В том числе    

 п/п    часов Практические работы  Контрольные   

           работы   

 1 Обработка информации в  6  6   1   
  электронных таблицах           

 2 Алгоритмы и элементы  10  6   1   
  программирования           

 3 Информационное  8  2   1   
  моделирование           

 4 Сетевые информационные  5  2   1   
  технологии           

 5 Основы социальной  3  3      
  информатики           

 6 Итоговое тестирование  2     1    

 ИТОГО: 34 19 5 

 

2.2.11. «Экономика» (углубленный уровень) 

Программа находится в методическом пособии  к учебнику под 

ред.С.И.Иванова,А.Я.Линькова «Экономика» (Основы экономической теории) 

Углубленный уровень.Для 10-11 кл. общеобразовательных организаций/С.А.Михеева –В 

двух частях.М:Вита-Пресс,2015 

Планируемые результаты изучения предмета экономика. 
 
 
Личностные результаты освоения курса экономики: 

1) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и  

осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократическиеценности; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки 

и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идругих 

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

6) 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; 
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7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно  

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

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

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

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные  

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической  

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях  

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
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Содержание предмета 

 Тема 1.ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные 

затраты и кривая производственных возможностей Решение задач и выполнение упражнений 

Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. Метод 

экономической науки. Измерение экономических величин. Рациональное поведение. 

Тема2.РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА 

 Два способа решения фундаментальных экономических проблем Рынок и его функции. 

Экономический кругооборот. Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика 

 Решение задач и выполнение упражнений. Типы экономических систем. 

Тема3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения. 

 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 

 Решение задач и упражнений. Механизм рыночного ценообразования. 

 Взаимосвязанные рынки. 

Тема 4.ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичностьспроса. Решение 

задач и выполнение упражнений. Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная эластичность. 

 Ценовая эластичность предложения. Решение задач и выполнение упражнений. 

Практическое применение теории эластичности. 

Тема 5.ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Равновесие 

потребителя. Количественный подход. Решение задач и выполнение упражнений. 

 Равновесие потребителя. Порядковый подход. Решение задач и выполнение 

упражнений.Тема 6. ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 

 Современная фирма. Продукт фирмы. Издержки фирмы. Решение задач и выполнение 

упражнений. Оптимальный размер фирмы. Малые и средние предприят 

Тема 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. 

Решение задач и выполнение упражнений. Что обеспечивает успех организаций. 

 

Тема 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Рынок услуг 

земли и земельная рента. Решение задач и выполнение упражнений 

Капитал и процент. Человеческий капитал. Дисконтировани.е Решение задач и выполнение 

упражнений. От чего зависит зарплата. 

Тема 9. КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Решение задач и выполнение упражнений. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  Решение задач и выполнение упражнений. 

Тематическое планирование (10 класс) 

    Количество часов 

№  Название темы  

     

1. Предмет и метод экономической науки 6 

2. Рыночная система хозяйствования. 5 

 Смешанная экономика   
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3. 

Контрольная работа по темам «Предмет и метод 

экономической науки. Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная экономика» 1 

4. Работа над ошибками 1 

5. Спрос, предложение и    рыночное 7 

 равновесие   

6. Эластичность спроса и предложения 6 

7. 

Контрольная работа по темам «Спрос, предложение и 

рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения» 1 

8. Работа над ошибками 1 

9. Поведение потребителя  5 

10. 

Учебная конференция по 

результатам проектной 

деятельности  2 

11. Фирма. Производство и издержки 6 

12. 

Контрольная работа по темам «Поведение 

потребителя. Фирма. Производство и издержки» 1 

13. Работа над ошибками 1 

14. Предпринимательство  6 

15. Рынки Факторовпроизводстваи 8 

 распределение доходов   

16. 

Контрольная работа по темам «Предпринимательство. 

Рынки факторов производства и распределение 

доходов» 1 

17. Работа над ошибками 1 

18. Конкуренция и рыночные структуры 7 

19. 

Учебная конференция по результатам проектной 

деятельности 2 

20. Итоговый контрольная работа 2 

   Итого: 70 

 

Содержание предмета 11 класс 

 

Тема 10.Измерение результатов экономической 

деятельности.Основныемакроэкономические показатели.  
Валовой внутренний продукт. Методы исчисления ВВП Решение задач и выполнение 

упражнений Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. Решение задач и 

выполнение упражнений. ВВП и качество жизни населения.  

Тема 11.Экономический рост. Экономическое развитие  
Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Решение задач и выполнение упражнений. Экономический рост в России 

Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Доход, потребление и сбережения. Функция 

потребления. Сбережения и инвестиции. Мультипликатор.  Решение задач и выполнение 

упражнений. Потребительские расходы и сбережения домашних хозяйствРоссии.  
Тема 13.Экономический цикл. Экономические кризисы.Занятость и безработица 

Экономический цикл. Длинные циклы экономической динамики. Занятые и безработные. 

Причины и формы безработицы.  Последствия безработицы и государственноерегулирование 

занятости.Решение задач и выполнение упражнений. Проблемы и возможности 

трудоустройства.  
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Тема 14. Деньги и банковская система 
 
Роль и функции денег в экономике. Виды денег и их свойства. Коммерческие банки.  

Потребительский кредит.  Решение задач и выполнение упражнений. Центральный 

банк.Платежеспособность населения по кредитам.   

Тема 15. Инфляция 
 
 Инфляция и ее измерение.Причины и виды инфляции. Формы инфляции. Решение задач и 

выполнение упражнений. Последствия инфляции. Инфляция в России.  

Тема 16. Государственное регулирование экономики   
 Государственный бюджет. Бюджетно-финансовая политика. Государственный долг.Решение 

задач и выполнение упражнений.Кредитно-денежная (монетарная) политика.Решение задач и 

выполнение упражнений. 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок   
 Международное разделение труда и глобализация. Современная структура мирового 

хозяйства. Международная торговля.  Решение задач и выполнение упражнений. 

Внешнеторговая политика.  Валютный рынок.Мировая валютная система. Перспективы 

резервных валют. 

Тема 18.Международное движение капиталов.Платежный баланс.Международная 

экономическая интеграция.  
Международный рынок ссудного капитала. Международный рынок предпринимательского 

капитала.Платежный баланс. Решение задач и выполнение упражнений. Международная 

экономическая интеграция.Россия на мировом рынке капитала . 

  
 

Тематическое планирование ( 11 класс) 

 

№ ТЕМА 

Кол-во 

часов   
   

1 Измерение   результатов   экономической   деятельности. 7 

 Основные макроэкономические показатели  

2 Экономический рост и экономическое развитие 4 
   

Контрольная работа по темам 10,11. Работа над ошибками 2 
   

3 Совокупный спрос и совокупное предложение. 5 

 Макроэкономическое равновесие  
   

4 Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 7 

 безработица  

Контрольная работа по темам 12,13. Работа над ошибками 2 
   

5 Деньги и банковская система 7 
   

Учебная конференция по результатам проектной деятельности 2 
   

6 Инфляция 6 
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Контрольная работа по темам 14,15. Работа над ошибками 2 
   

7 Государственное регулирование экономики 6 
   

8 Международная торговля и валютный рынок 8 
   

Контрольная работа по темам 16,17. Работа над ошибками 2 
   

9 Международное движение капиталов. Платежный баланс. 6 

 Международная экономическая интеграция  
   

Учебная конференция по результатам проектной деятельности 1 
  

Итоговая контрольная работа 1 
  

ИТОГО 68 
   

 

2.2.12. «Физика» (базовый уровень) 

А.В. Шаталин «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, Просвещение, 2017г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело отсчета, 

система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 
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- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Динамика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, 

сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения 

скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Законы сохранения в механике 
Обучаемый научится 
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- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 

при решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Статика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, 

момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 
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- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, 

изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 

Основы термодинамики 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, 

количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 

работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 
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- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств 

Электростатика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное 

соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 
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- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Обучаемый научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и 

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- 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; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- 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 деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 
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Обучающийся сможет: 

- 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 не его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- 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 отношения; 

- 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 УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 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 и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- 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. 
 

Содержание учебного предмета 
 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю)   

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики 

– перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Динамика 
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Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

               Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Законы постоянного электрического тока  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ Название тем Количест

во отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 
1 Физика и методы научного 

познания 

1 - - 

2 Кинематика 6 1 1 
3 Динамика 9 - 3 

4 Законы сохранения в механике 7 1 1 
5 Статика 3 - 1 
6 Основы гидромеханики 2 - - 
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7 Молекулярно-кинетическая 

теория 

10 - 1 

8 Основы термодинамики 7 1 - 
9 Электростатика 6 - - 

10 Законы постоянного 

электрического тока 

6 - 2 

11  Электрический ток в 

различных средах 

5 1 - 

12 Повторение 8 1 - 

ИТОГО 70 5 9 

 

 
2.2.13.«Химия» (базовый уровень)10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

 Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.: 

Просвещение, 2019.  

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 программы по химии 

являются: 

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

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

связей, поиск аналогов; 

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

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

применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

 1) на базовом уровне  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; 
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 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 

 1) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

2) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент;  

3) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием 
 
 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

1. Введение (1 час) 
Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 
эксперимент. Вывод. 
Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображением химической лаборатории, проведения 

химического эксперимента. 

. 

2. Теория строения органических соединений (3 часа) 
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 
3. Углеводороды и их природные источники. (9 часов) 

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 промышленности 

(дегидрирование алканов) и в лаборатории ( дегидратация спирта).Свойства (горение, бромирование, 
гидратация, полимеризация, гидратация, полимеризация, окисление раствором KMnO4 ) и применение 

этилена. 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 синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 
способами. Получение карбида кальция. Свойства ( горение, бромированеи, гидратация, тримеризация) 

и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола ( горение, нитрование , бромирование) и его применение.  
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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 дегидратацией 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» 

4. Кислородосодержащие органические соединения.(8 часов)  
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. 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. Фенолформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных  

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты( взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. 
Сложные эфиры  и жиры. Сложные эфиры как продукт взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного 

строения: олеиновая, линолева ,линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная.  
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. 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 холодной  и горячей воде. Качественные реакции на фенол. Реакциясеребряного зеркала 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(//). 

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. 
4. Азотосодержащие соединения.(8 часов) 

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). Взвимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Зинина. Применение 

анилина. 
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений ( взаимодействие с кислотами и щелочами). 

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. 
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Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков( горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК 

и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 
инженерии и биотехнологии.  

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

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 – этаналь – этановая кислота. 
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков 

Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по индетификации органических 

соединений.  

Тема5. Химия и жизнь(4 часа) 

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 

представителе синтетических и искусственных полимеров: фенолформальдегидные смолы, 
поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное и вискозное, хлорин, 
полинитрильные, капрон, найлон, лавсан. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие pH среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия ферментов от 
температуры и pH 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. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

перекиси водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу(сырое ясо, 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 с образцами пластмасс, волокон, каучуков. 

Практическая работа №2 Распознавание пластмасс и волокон 
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Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1.  Введение 1     

2. Теория химического строения 3     

 органических соединений. Природа      

 химических связей      

3. 

Углеводороды и их природные 

источники 9 1    

4. Кислородосодержащие органические 8     

 соединения      

5. Азотосодержащие органические 8 1  1  

 соединения      

6. Химия  и жизнь 4   1  

6. Резерв 2     

 Итого 35 2  2  

 
 

Содержание учебного предмета    

 11 класс (34 часа, 1 час в неделю)    

 Теоретические основы химии       
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения  массы  веществ.  Закон  сохранения  и превращения  энергии.  
Дефект массы. 

 
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p- и f-

элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 
Валентные возможности атомов. Водородные соединения.  

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.  
Гибридизация атомных орбиталей. 

 
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка.  
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез.  
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Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермическиереакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. 

Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. 

Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 
Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 

Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный конвертор. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Теоретические основы химии 20 1  1  
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2. Неорганическая химия 11 1  2  

3. Химия и жизнь 3     

 Итого 34 2  3 

 

2.2.14. «Биология» (базовый уровень) 

Пасечник В.В. Биология. Базовый уровень. 10–11 классы. Рабочая программа. 

ФГОС. В книге «Биология.10-11 классы: Рабочие программы/ сост. И.Б. Борзунова, 

Г.М. Пальдяева - М. Дрофа, 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  
 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  
 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  
 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 
безопасности.  

Метапредметные: 
 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно –популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию.  

Предметные: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
 характеристика содержания биологических теорий (эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; вклада выдающихся ученых в развитие 
биологической науки;  

 выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, 
биосферы) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере);  

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем  
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 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
 решение элементарных биологических задач; составление схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 
 описание особей видов по морфологическому критерию; 
 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессов (естественный и искусственный отбор) и формулировка выводов 
на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 
деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 
источников;  

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 
объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности: 

 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.  

Выпускник научится: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли 
биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и 
современной естественно-научной картины мира; происхождения и развития жизни на 
Земле; причин биологической эволюции; 

 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для 
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов; 

 владеть приѐмами работы с различными источниками биологической информации: 
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность 
жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила 
отношения к живой природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового 
знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем, сохранением собственного 
здоровья и экологической безопасности; 
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 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы, формулировать собственное мнение, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего 
решения; 

 проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов, 
имеющих важное практическое значение.  

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  
Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии  
Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки 
биологических систем.  

Современная естественно - научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 
гипотез в формировании современной естественно - научной картины мира. Методы познания 
живой природы.  

Демонстрация 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 

материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых.  
Раздел 1 КЛЕТКА  
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно - научной картины мира  
Химический состав клетки. Неорганические и органичские вещества. 

Макромолекулы. Биополимеры.  
Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки  
Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль 

бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.  
Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен.  
Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 
 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение 
молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 
 
 

Демонстрация 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», 

«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки. 

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, 

иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках.  
Лабораторные и практические работы 
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Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая 
микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных, 
конфокальных и атомно-силовых микроскопов.  

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  
Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
 

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, 
нуклеиновые кислоты).  

Раздел 2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ  
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

 
постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. 

Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов.  
Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов». 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства.  

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем  
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость.  
Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», 
«Мутации, их причины», «Мутагены».  

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной 
кривой. Решение элементарных генетических задач.  

Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  
Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.  
Демонстрация 

 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на 

организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».  
Лабораторные и практические работы Выявление мутагенов в окружающейсреде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм. 

Составление родословных.  
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Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Введение 4     

2. Клетка 15  4 1  

3. Размножение и индивидуальное 4   1  

 развитие организмов      

4. Основы генетики 6  1 1  

5. Генетика человека 2   2  

6. Резервное время 4     

 Итого 35  5 5  

 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  
Основы учения об эволюции  
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 
эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и 

решении практических проблем.  
Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. 

Популяция  —  элементарная  единица  эволюции.  Движущие  силы  эволюции: 
 
мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к 

среде обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса.  
Демонстрация 

 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения  
 животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты естественного отбора, основные направления эволюции.  
Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  
Экскурсия 

Многообразие видов в природе.  
Основы селекции и биотехнологии  
Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии.  
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Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 
оплодотворение, направленное изменение генома).  

Демонстрация 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-
шоу, анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и 

биотехнологии», «Результаты селекции».  
Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания.  
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  
Антропогенез  
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле.  
Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма.  
Демонстрация 

 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными», 

«Основные стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческие расы».  
Лабораторные и практические работы  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  
Основы экологии  
Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм.  
Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы.  
Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы 

и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком.  
Демонстрация 

 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот  
веществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем 

своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсии в биогеоценоз,в краеведческий музей или на геологическоеобнажение. 

Эволюция биосферы и человек 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и 

глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Основы учения об эволюции 10  3   

2. Основы селекции и биотехнологии 3   1  

3. Антропогенез 3   1  

4. Основы экологии 9   5  

5. Эволюция биосферы и человек 7   2  

6. Резерв 2     

 Итого 34  3 9  

 

2.2.15. «Астрономия» (базовый уровень) 

Страут, Е.К.. Астрономия. Базовый уровень.11 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 идостижений 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 компетентноеотношение 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 
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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 принимающеготрадиционные 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 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 иинвалидам; 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, 
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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 
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).  



205 

 

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); 

 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 

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, 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);  
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 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 

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 выпускникполучит 

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 
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; 
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 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 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

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. 

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 
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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 (11 класс) 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Астрономия, ее значение и связь с 2     

 другими науками      

2. Практические основы астрономии 5 1    

3. Строение Солнечной системы 7 1  1  

4. Природа тел Солнечной системы 8 1  1  

5. Солнце и звезды 6 1    

6. Строение и эволюция Вселенной 5     

7. Жизнь и разум во Вселенной 1     

 Итого 34 4  2  

 

2.2.16. «Физическая культура» (базовый уровень) 
 

Авторская программа по физической культуре: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И.Лях. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. - 

М. Просвещение 2018г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
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1) российская гражданская 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; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни.  

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 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, духовныхценностей и достижений нашей страны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 
–    неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

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

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

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– 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 дост  
–    оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 

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

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

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное  



212 

 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 
умение оказывать первую помощь;  

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

милосердия  
и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

профессиональной и общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни:  

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

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  
–    уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

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

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

 

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 
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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.  
 

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

 

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;  
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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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;  
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

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

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в двигательной 
деятельности,которыйприобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой:  

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

-  знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач 

и форм организации;  
 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 
здорового образа жизни;  

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения  

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 
и соревнований;  

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме;  

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 
разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды;  
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- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями.  

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом;  

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи.  

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки;  

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий.  

Двигательные умения, навыки и способности: 
 

В метании на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 
разбега (12 -15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 
различные по массе  
и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м 
(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1х1м с 10 м (девушки) и с 15-20 м 
(юноши).  
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементовна брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см 

(юноши); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки); Вспортивных играх: демонстрировать и применять в 

игре или в процессе выполненияспециально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия спортивных игр. 

 
Физическая подготовленность: соответствовать,как минимум,среднему уровню 
показателейразвития физических способностей, с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся.  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 
видыфизических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 
здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.  
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

 
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 
выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. Правила поведенияна занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересамиколлектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 
лучшему результату на соревнованиях. 

 

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

–    определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  

укреплениездоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
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–    знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

–    характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 
 

–    характеризовать   основные   формы   организации   занятий   физической   

культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

–    практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

–    практически использовать приемы защиты и самообороны; 

–    составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

–    владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

дляпроведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной 

подготовки,определяемыевступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

–    проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья,умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

–    выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний(тестов)Всероссийскогофизкультурно-

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

–    осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 

 

Содержание учебного предмета 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие о физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физической деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское  и физкультурно – массовое движения. 

Психолого–педагогические основы. 
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Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

 Медико- биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.  

Элементы йоги. 

 Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развития 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств.  Правила игры. Техника безопасности при занятиях  

баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях баскетболом. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при  

занятиях гимнастикой. 

 Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развития координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние на развитие двигательных качеств. 

Правила проведения соревнований. Техника безопасности. Оказание первой помощи. 

Самоконтроль при  занятиях по лыжной подготовке. 

Элементы единоборств. 

Виды борьбы. Правила техники безопасности. Приемы                                                                                    

самостраховки. Приемы борьбы лежа. Приемы борьбы стоя. 

 

Демонстрировать: 

Физические 

способности  
Физические упражнения  Юноши  Девушки  

Скоростные  Бег 30 м Бег 100 м  5.0  

14.3  

5.4  

17.3 

 

11 

1717.3,5 с  

Силовые  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Прыжок в длину с места, см  

10 раз 

 

 220 см  

12 раз  

 

170 см  
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К выносливости  Кроссовый бег на 3 км Кроссовый 

бег на 2 км  

13.50  10.00  

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в жизни современного человека. Физическая культура 

каксложноорганизованное 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 взанятиях 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 разновидности, цели и задачи развития. 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья.Здоровье как 

главнаячеловеческая 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 

 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 

Организациясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

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 

физическойкультурой 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. Характеристикатравм, 
правила и способы первой помощи при их появлении. 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой.Урок какосновная 

форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое назначение 

каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и различия. 
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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  

себятренировочные 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 систем тренировочного процесса. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

наформирование 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». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики:закрепление и совершенствование ранее освоенных физическихупражнений 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, 
необходиых 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) 

№ Наименование разделов (общих Количество 

Количество работ  

контроль лабора практи  

п/п тем)  часов 

ных торных ческих 

 

     

1. Знания о физической культуре 6     

2. Способы самостоятельной 8     

 деятельности       

3. Физическое совершенствование 91     

3.1. Физкультурно-оздоровительная 14     

 деятельность       

3.2. Спортивно-оздоровительная 32     

 деятельность       
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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 25     

 физкультурная деятельность      

3.4. Национально-региональные   формы 10     

 занятий физической культурой      

3.5. Научно-методическая, 10     

 экспериментально       

 исследовательская деятельность      

 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 

основныесоставляющие. 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. Профилактикастарения 

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.Правилаподготовки к туристскому походу. Правила безопасности при 
передвижении по маршруту. Правила безопасности при организации бивака  

Оздоровительно-гигиенические процедуры.Дыхательная гимнастика и методика 
 

 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.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики:закрепление и совершенствование ранее освоенных физическихупражнений 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 (11 класс) 

 

Наименование разделов (общих Количество 

Количество работ  

№ п/п контроль лабора практи  

 тем) часов 

ных торных ческих 

 

    

1. Знания о физической культуре 3     

2. Способы самостоятельной 10     

 деятельности      

3. Физическое совершенствование 89     

3.1. Физкультурно-оздоровительная 12     

 деятельность      

3.2. Спортивно-оздоровительная 32     

 деятельность      

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 24     

 физкультурная деятельность      
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3.4. Национально-региональные формы 11     

 занятий физической культурой      

3.5. Научно-методическая, 10     

 экспериментально      

 исследовательская деятельность      

 учителя      

 Итого 102     

 

2.2.17. «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 

10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. :Вентана-Граф, 2019. — 

105 с. — (Российский учебник).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания;  

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 • развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

 • формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают:  

 умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  
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• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 • выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 • находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;  

умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  

 умения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

 • владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены.  

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и  мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;  

в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 
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 • умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 • стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере: 

 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 • грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 • соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 • соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

 • умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; в сфере физической 

культуры и здорового образа жизни: 

 • накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 • выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; 

 • соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой 

и в экстремальных ситуациях. 

                                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

 Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
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территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

  
Тематическое планирование (10 класс) 

№ Наименование тем Количество 

 

 

п/п  часов  

    

1. 

Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания  5  

    

2. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 5  

    

    

3. Организационные основы защиты населения и территорий 5  
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России в чрезвычайных ситуациях 
    

4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5  

5. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз   5  

6. 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 5  

7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях    5  

ИТОГО: 35  
 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях 

и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию 

здоровья. Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами местного 

самоуправления, на которые возложено управление в сфере образования, и руководителями 

образовательных учреждений (начальниками учебных пунктов) совместно с военными 

комиссарами и командирами соединений (воинских частей), на базе которых проводятся 

учебные сборы. 

Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В 

процессе учебных сборов выполняются мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

 

Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс) 

№ Тема занятия  Количество часов  Общее 

п/п       количест 

       во часов 

  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й  

  день день день день день  

1. Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2. Огневая подготовка  3  2 4 9 

3. Радиационная, химическая и   2   2 

 биологическая защита       

4. Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5. Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6. Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7. Военно-медицинская  2    2 
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 подготовка       

8. Основы безопасности 1     1 

 военной службы       

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Глава 1.Научные основы формированиякультуры безопасности жизнедеятельности 

человекав современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности.Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мервзаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным  

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера.Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность.Вынужденное 

автономное существование в природных условиях. 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерациина защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего. 

 

Глава 5. Особенности военной службыв современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российскихвоинов. 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здоровогообраза жизни. Культура питания. 

культура здорового образажизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощьпри неотложных состоянияхМедико-психологическая помощь. Первая 

помощь приранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах,обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 

 

 



228 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ п.п. Название тем Количество часов 

1. Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

5 

2. Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности 

5 

3. Экстремальные ситуации и безопасность 

человека 

5 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 

5. Особенности военной службы в современной 

Российской армии 

5 

6. Основы здорового образа жизни 4 

7. Первая помощь при неотложных состояниях 5 

                        Итого: 34 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

Учебный курс «Индивидуальный проект» 10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Результаты формирование умения средства формирования 

личностные  формирование мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии; 

 развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

организация на уроке парно-

групповой работы 

Метапредметные результаты 

регулятивные  учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

познавательные  умение учиться: навыкам решения творческих 

задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью 
проделывать конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 расширить поиск 

информации за счет 

библиотек  и Интернета. 
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коммуникативные  учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с 
усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений 
и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе 
учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 
достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 
партнеру необходимую 

информацию как 

ориентир для 
построения действия. 

 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

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; 
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 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 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.  

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчѐты поработам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где 

заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчѐта по исследовательской работе. 

 

Содержание учебного курса 

Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 
смешанные проекты. 
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Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 
группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 
предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий. 

«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 
масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 
реализации. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. Социальное 

проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить определѐнную 
систему ценностей в сознании учащихся. 

Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 
одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 
практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы, 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Самоопределение 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 
Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 
Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 
Формируем отношение к проблемам. 

Знакомимся с проектными движениями. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 
проекта/исследования.  

Замысел проекта 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. Роль 
акции в реализации проектов. 

Ресурсы и бюджет проекта. 

Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Условия реализации проекта 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 
предметных дисциплин. 

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 
инвестор, благотворитель. 
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Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 
дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 
участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Модели и способы управления проектами. 

Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 
жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 
ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 
краеведению. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 
работ Позиция эксперта. 

Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами. 

 

Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Дополнительные возможности улучшения проекта 

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 
технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 
социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 
таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательскойдеятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защитаиндивидуальныхпроектов/исследований 
старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

 

Тематическое планирование 

№  Количество  
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Наименование разделов (общих тем) 

 

п/п часов  

    

1. Знакомство с понятием проекта. 3  

    

2. Как выбрать тему проекта. 3  

3. Виды проектов. 3  

4. Учимся выбирать дополнительную литературу 1  

5. Методика работы с текстом. 2  

6. Знакомство с информационными справочниками 3  

    

    

7. Развитие умения видеть проблемы. 3  

    

8. Постановка проблемы, вопроса 6  

    

9. Формулирование гипотезы 3  

10. Развитие умения задавать вопросы 3  

11. Основные понятия 6  

12. Практическое задание    11  

13. Как правильно оформить работу 3  

14. Теоретические основы проектирования 9  

15. Составление презентаций 3  

16. Реализация проектов 5  

17. Защита исследовательских работ 3  

 Итого 70  

    

2.4. Программы элективных курсов 

 Элективный курс «Избранные вопросы русского языка»10 класс  

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности 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. 

 Метапредметные: 

1.владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 
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1. разными видами чтения и аудирования; 

2. способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 

3.  умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом; 

4. защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

5. 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; 

6. осуществлять коммуникативную рефлексию; 

7. разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; 

8.  умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; 

9. 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. 

Предметные: 

 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; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

3.1) адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 3.2) 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 задачи; 

 3.3) 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; 

3.4) владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; говорение и письмо: 

 3.5)   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; 

3.6) подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 



235 

 

3.7)   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; 

 3.8) соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 3.9)   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. 
 

Содержание курса 

Язык мой – друг мой -1час  

Слово и его значение - 1 час 

Лексика и её основные богатства -1 час 
Виды словарей, правила пользования словарями – 2 часа 

Практическое занятие со словарями – 1час 

Текст, основные признаки текста – 1час  
Тема, микротема текста. Связь слов в тексте -1 час 

Эпиграф -1 час 

Лексические повторы, пути их устранения -1 час 

Учимся составлять текст как сложное синтаксическое целое -1 час 
Стили речи. Их основные особенности -1 час 

Составление текстов разных стилей речи -1 час 

Основные типы речи, их особенности -1 час 
Типичное строение текста.  Языковые особенности текста- 1 час 

Повествование как тип речи -1 час 

Творческая работа по составлению сочинения-повествования -1час 
Описание как тип речи -1 час 

Творческая работа по составлению сочинения- описания - 1 час 

Рассуждение как тип речи - 1 час 

Творческая работа по составлению сочинения-рассуждения -1 час 
Структура текста-рассуждения. Языковые средства связи - 1 час 

Тезис, аргументы, вывод как основные элементы сочинения-рассуждения – 1 час 

Учимся рассуждать на лингвистическую тему 3 час 
Повторение и закрепление пройденного материала -1 час 

Анализ текста – 1 час 

Учимся анализировать текст - 2 час 

Практическое занятие. Анализ художественного текста -1 час 
Речевые ошибки– 1 час 

Урок-игра «Юный корректор) – 1 час 

Повторение и закрепление изученного – 2 час. 
 

Тематическое планирование 

Название темы Количество часов 

Раздел «Лексика» 6 

Раздел «Текст» 5 

Раздел «Стилистика» 11 
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Раздел «Синтаксис» 13 

Итого 35  

 

 

Элективный курс «Избранные вопросы математики»10 класс 

 (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать  математическую культуру и творческие способности учащихся. 

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

 Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

 Формирование поисково-исследовательского метода. 

 Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать 

трудности при решении более сложных задач. 

 Осуществление работы с дополнительной литературой. 

 Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс полной 

общеобразовательной средней школы; 

 Расширить математические представления учащихся по определённым темам, включённым в 

программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

     

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

Особенности курса:   

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость для учащихся. 

3. Нетрадиционные формы изучения материала. 

 

                                                                     Содержание курса 

Тема 1.  Уравнения.  Неравенства. 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. 

Тема 2. Текстовые задачи. 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». 

Тема 3. Формулы тригонометрии.  

Формулы  приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение основных 

тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тема 4. Тригонометрические функции и их графики. 

Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить 

графики. 

Тема 5. Тригонометрические  уравнения. 
Сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с 

некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Тема 6. Степенная функция. 
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Обобщить понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и умение 

строить ее график; знакомство с разными способами решения иррациональных уравнений; 

обобщение понятия степени числа и корня  n-й степени. 

Тема 7. Показательная функция. 

Систематизировать понятие показательной  функции; ее свойств и умение строить ее график; 

познакомиться со способами решения показательных  уравнений и неравенств. 

Тема 8. Логарифмическая функция.  

Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умение строить ее 

график; знакомство с разными способами решения  логарифмических уравнений и неравенств. 

Тема 9. Задачи с геометрическим содержанием.  

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

      

 

Тематическое планирование 

№ 
 

Количество 
 

Наименование разделов (общих тем) 
 

п/п часов  

    

1. Уравнения и неравенства 3  

    

2. Текстовые задачи 4  

3. Формулы тригонометрии 3  

4. Тригонометрические функции и их графики 2  

5. Тригонометрические  уравнения 4  

6. Степенная функция 5  

    

    

7. Показательная функция 4  

8. Логарифмическая функция 5  

9. Задачи с геометрическим содержанием 5  

  Итого: 35  
 
 
 

Элективный курс «Роль личности в истории»10 класс (17,5 часа, 0,5 часа в неделю)  

Элективный курс  введен с целью углубления и расширения знаний исторического 

развития через деятельность выдающихся исторических личностей и рассчитан на учащихся 

10 классов. Деятельность исторических личностей можно оценить с учетом особенностей того 

периода, когда он жил, его морального выбора, нравственности его поступков. Специфика 

данной учебной программы обусловлена теми проблемами, которые имеются в курсе 

«История». Поэтому курс нацелен на «усиление» вопросов социально – экономического, 

политического и культурного развития страны через деятельность исторических личностей. 

Цели курса: 

 - глубже изучить деятельность отдельных исторических  деятелей; 

 - осмыслить их влияние на историческое развитие нашей страны. 

Данный курс позволяет: 
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 1.дополнить и углубить знания учащихся: 

- о роли личности в истории; 

- о влиянии эпохи на конкретную деятельность и нравственные качества личности; 

- о трудностях, лишениях, многочисленных жертвах и колоссальных материальных затратах, 

сопровождающих правление как русских царей, так и советских правителей; 

- о развитии науки, культуры и военного искусства; 

2.  воспитать у обучающихся чувство патриотизма и гордости за свою страну,  благодарности 

и признательности выдающимся деятелям науки и культуры за их самоотверженный труд; 

3. развивать у школьников творческую самостоятельность, аналитические способности, 

критичность мышления, умения осуществлять критику источников, проводить поиск нужной 

информации в разноплановых документальных материалах, различать в исторической 

информации факты и мнения, гипотезы и теории, сравнивать и оценивать различные 

интерпретации событий и явлений, 

4. показать роль каждой изучаемой исторической личности, основываясь на достоверных 

фактах и документах, развеять существующие мифы и домыслы на этот счет. 

5. формирование способности и готовности к самостоятельному принятию решений, 

сознательному и ответственному поведению в обществе. Элективный курс предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для элективного 

курса «Роль личности в истории» в областипознавательной деятельностиявляются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, 

владение элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»). 

В области информационно – коммуникативной деятельности предполагается: поиск нужной 

информации по заданной теме в документальных источниках; отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается: объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, оценивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 
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В результате изучения истории в рамках элективного курса ученик должен знать/ 

понимать  

- влияниеособенностей каждой эпохи на конкретную историческуюличность и влияние 

каждой исторической личности на конкретные события; влияние нравственных качеств 

личности на их конкретную деятельность и на развитие исторического процесса в целом. 

Уметь 

 характеризовать: исторические источники, законодательные акты, основные этапы 

исторического развития, стратегию и тактику конкретных исторических деятелей, социально – 

экономическую, политическую и культурную деятельность русских царей и советских 

правителей; 

объяснять: 

закономерности и особенности исторического развития, причинно – следственные связи, 

происхождение государства и механизм государственного управления; содержание основных 

базовых понятий и категорий, роль конкретных людей в историческом процессе; 

различать: формы государственного правления; полномочия  различных государственных 

органов; организационно – правовые формы предпринимательской и другой хозяйственной 

деятельности; программы различных партий и правительств;  

приводить примеры: различных видов деятельности исторических личностей, их 

конкретного вклада  в развитие страны; героизма и патриотизма людей в тяжелые годы 

суровых испытаний и мирное время; вклада российских ученых и деятелей культуры в 

развитие отечественной и мировой науки и культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

- поиска, анализа, интерпретации и использования исторической информации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях; 

- осуществления учебных исследований и проектов по исторической тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях.  

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестов. 

 Предлагаемый элективный курс предусматривает использование разнообразных форм 

организации занятий – лекции с опорой на источники, дискуссии, семинары, коллективное 

обсуждение вопросов и заданий к документальным материалам, подготовка сообщений. 

Программа сориентирована на активную самостоятельную работу обучающихся, в том числе с 

привлечением их знаний по литературе, обществознанию, географии. 

Подобная организация учебного процесса будет способствовать формированию у 

старшеклассников умений и навыков, необходимых для успешной сдачи государственных 
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экзаменов и продолжения обучения в вузах, а также для их успешной адаптации в 

современном обществе. 

Содержание элективного курса 

Введение. 1 час 

Древняя Русь.  

Основатели Древнерусского государства. Рюрик, Олег, Игорь и Ольга, Святослав, 

Владимир креститель Руси,Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. 

Русь удельная.  

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Александр 

Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской. 

Объединение Москвы вокруг Руси.  

Василий 1, Иван 3, Василий 3. 

Россия в 16 веке.  

Иван Грозный. Реформы «Избранной рады», опричнина. 

Россия в период Смуты.  

Федор Иванович, Борис Годунов, Лжедмитрий 1, Василий Шуйский. 

Россия в 17 веке.  

Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, царевна Софья. 

Петр 1,особенности петровских преобразований, Северная война 1700-1721гг. 

Россия в 18 веке.  

Екатерина 1, Петр 2, Анна Ивановна, Иван 6, Елизавета Петровна, Петр 3. 

Екатерина 2 просвещенный абсолютизм, экономические преобразования, внешняя 

политика. 

Россия в 19 веке.  

Павел 1, Александр 1, внутренняя политика и внешняя, Николай 2 усиление 

централизации и военизации государства, Александр 2 Освободитель, крестьянская реформа, 

либеральные реформы, Александр 3, контрреформы 

Тематическое планирование курса  

 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Введение. 1 

2.  Древняя Русь. 2 

3. Русь удельная. 2 

4. Объединение Москвы вокруг Руси. 1 

5. Россия в 16 веке. 1 

6.  Россия в период Смуты. 2 

7.  Россия в 17 веке. 3 

8. Россия в 18 веке. 2 
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9.  Россия в 19 веке. 3,5 

Итого  17,5 

 

 Элективный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 
 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 к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

 процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

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

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

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

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. 

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

 и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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 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. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

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

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

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

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

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

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

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

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

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности;  

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

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни:  

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

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

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений:  
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 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.  

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности  

 психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные: 

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

 

Регулятивные УУД: 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 

 

 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 УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 модель-но-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 УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, логично 

и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 
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языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

 в результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) присоздании текстов; 

 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.  

 

 

Содержание элективного курса 

 
Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 
этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи.  

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра 
 
и России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 
поздравления, приглашения, приветствия.  

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-
сообщения, электронная почта, телефакс и др.)  

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 
тематических чатах Интернета.  

Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания Некоторые 
сведения из истории русской пунктуации. Основное назначениепунктуации — 
расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской 
пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце 

предложения; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между 

частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 
препинания в связном тексте. 
 

Знаки препинания в конце предложения 
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Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 
предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом 
особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 
препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения 
Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 
Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные ипунктуационные 
особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 
особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-
пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности 
предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в 
косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 
дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 
поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 
Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые и письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 
вопросительно-восклицательных слов (нет уж,что ж,как же,что же и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения 
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Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 
предложений. 

 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 
смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и 
тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и 
выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания 

при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 
способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 
оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 
 

Тематическое планирование 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. 

Речевой этикет в письменном 

2     

      

 общении      

2. 

Пунктуация как система правил 

3     

      

 расстановки знаков препинания      

3. Знаки препинания в конце 1     

 предложения      
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4. Знаки препинания внутри простого 13     

 предложения      

5. Знаки препинания между частями 8     

 сложного предложения      

6. Знаки препинания при передаче 3     

 чужой речи      

7. Знаки препинания в связном тексте 4     

 Итого: 34     

 

 

 Элективный курс «История России XX века в лицах» 
 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 сформированность гражданской позиции учащегося, 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; 

 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; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе.  

Метапредметные: 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук; 
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 способность 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; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, в поликультурном общении; 

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

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии; 
 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории.  

Содержание элективного курса 

Введение 
Цели и задачи курса. Особая значимость исторической личности как субъекта 

исторического процесса России XX века. 

Персоналии Российской империи начала XX века.  
Император Николай II. 

 
Государственные и военные деятели. К.П.Победоносцев, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 

П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов.  
Общественные деятели. Г.В.Плеханов, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, В.В.Шульгин, 

П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, П.Б.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.М.Чернов, 
Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин.  

Деятели культуры. А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А., 
О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков,  
Н.А.Бердяев, Ф.А.Шехтель, М.А.Врубель, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, 

С.П.Дягилев, М.Петипа, А.С.Попов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, 
К.А.Тимирязев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-Сильванский, Л.П.Карсавин.  

Формирование и становление советской системы. 
 

Государственные и военные деятели революции и Гражданской войны. Керенский 
Корнилов Л.Г., Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин, А.И., Колчак А.В., 
Врангель П.Н., Тухачевский М.Н., Буденный С.М., Фрунзе М.В., Чапаев В.И., Ворошилов 
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К.Е., Котовский Г.И., Блюхер В.К., Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., 
Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Г.В.Чичерин.  

Государственные и общественные деятели 1920 – 1930 –х гг. Калинин М.И., Г.М. 
Кржижановский, Стаханов А.Г., Стаханов А.Г., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., 
Киров. С.М., Чкалов В.П., 

 

Деятели культуры 1910 – 1930-х гг. Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., , М.Н.Покровский, 

А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И. 

Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. Губкин, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. 

Щусев, М.А.Шолохов, Яковлев А.С., Туполев, А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Микоян 

А.И., Горький А.М., Булгаков М.А., Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А., Твардовский 

А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн С.М., Пудовкин В.И., 

Александров Г.В. 

Великая Отечественная война в лицах. 

Полководцы Великой Отечественной войны. Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., 
Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., 

Баграмян И.Х. 
Герои Великой Отечественной войны. Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин А.И., 

Кожедуб И.Н., Матросов А.М., Космодемьянская З.А., Зорге Р. 
Деятели культуры в борьбе с фашизмом. Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова 

Л.А., Твардовский А.Т., Берггольц О.Ф., Левитан Ю.Б. 

Апогей и кризис советской системы. 

Государственные и общественные деятели 1945 – 1985 гг. А.А.Жданов, 

Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, Н.С.Хрущев, 

Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова, А.А.Леонов, А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов. 

Деятели культуры 1945 – 1985 гг. А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов, Л.П.Берия, 
А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, Д.С. Лихачев, В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, 

А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. 

Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, 

М.М.Ботвинник. 

Перестройка в лицах. 

Государственные и общественные деятели 1985-1991 гг. М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, 

Л.И. Абалкин, Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И. Янаев, В.А. 

Крючков, Д.Т. Язов, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. Старовойтова, С.А. 
Федоров. 

Деятели культуры 1985-1991 гг. В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. 

Жванецкий, В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева. 

Становление новой России (1992-2000 гг.) 

Государственные и общественные деятели 1992-2000 гг. В.В. Путин, Е.Т. Гайдар, А.Б. 

Чубайс, B.C. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, 
Ю.М.Лужков, А.И. Лебедь, С.П. Мавроди, А.В. Козырев, С.В.Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. 

Примаков, С.М.Шахрай, П.А. Грачев, Б.Е. Немцов, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, 
Б.А.Березовский. 

Деятели культуры 1992-2000 гг. Ю.П. Любимов, М.А. Захаров, О.Н. Табаков, А.П. 
Звягинцев, П.С. Лунгин, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.В. Рогожкин, О.Е. Меньшиков, В.А. 
Гергиев, В.Т. Спиваков, Ю.А. Башмет, А. Нетребко, З.К. Церетели, 

И.С. Глазунов, A.M. Шилов, М. Гельман, А.И.Солженицын, В. Пелевин, Ю.Шевчук, Б. 
Акунин, Л. Улицкая, В.Л. Гинзбург, Ж.И. Алферов. 

 



250 

 

Тематическое планирование 

№ 

    

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

      ных торных ческих  

1. Введение    1     

2. Персоналии   Российской империи 5     

 начала XX века         

3. Формирование и становление 6     

 советской системы         

4. Великая   Отечественная война   в 6     

 лицах         

5. Апогей и кризис советской системы 6     

6. Перестройка в лицах   6     

7. Становление  новой  России  (1992- 4     

 2000 гг.)         

 Итого    34     

 

Элективный курс «Международные отношения и внешняя политика 

России в XX веке»11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 Планируемые результаты освоения элективного курса  

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 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;  

 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.  

Метапредметные: 
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 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 ксамостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

Содержание элективного курса 

Введение 

Международные отношения: предмет, основные понятия курса. 

Образование Антанты. Борьба Антанты и австро-германского блока (1900―1914 

гг.)Англо-французская Антанта. Попытки заключения русско-германского союза в конце 1904 

г. Свидание Николая II и Вильгельма II в Бьѐрке. Портсмутский мир. Англо-русское 

соглашение. Русско-австрийское соглашение в Бухлау в 1908 г. Инцидент в Касабланке. 

Потсдамское свидание. «Демарш Чарыкова». Миссия Холдена. Упрочение англо-французской 

Антанты. Балканский блок. Первая балканская война. Совещание послов в Лондоне. Вторая 

балканская война. Бухарестский мир. Балканский вопрос в конце 1913 — начале 1914 г.  
Международные отношения в годы Первой мировой войны 

 
Международное положение к лету 1914 г. Ближний Восток. Дальневосточный вопрос в 

1908 ― 1914 гг. Англо-германские отношения в 1913 и начале 1914 г. Германский 

империализм решается начать войну. Сараевское убийство. Переговоры в Потсдаме. Эдуард 
Грей как дипломат. Приезд Пуанкаре в Петербург. Австро-венгерский ультиматум Сербии. 

Германский ультиматум России. Начало русско-германской войны. Борьба в английском 

кабинете. Объявление Германией войны  
Франции. Выступление Японии, Турции, Италии. Поворот в ходе мировой войны. Вступление 

в войну США. Буржуазно-демократическая революция в России. Положение Австро-Венгрии. 

«Мирные» маневры германского империализма в 1917 г. Наступление Керенского. Западные 

союзники и Россия в 1917 г. 

Выход России из империалистической войны. Советская дипломатия 1917-1921 

гг.Образование Наркоминдела. Опубликование тайных империалистических договоров. 

Декрет о мире. Объявление перемирия. Открытие советско-германских переговоров о 

перемирии. Планы интервенции Антанты. Советские условия Брестского мира. Противоречия 

в германском блоке. Принятие Германией советскойформулы мира. Германия раскрывает 
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свои империалистические замыслы. Использование Германией предателей из Украинской 

Центральной рады. Германская дипломатия переходит в наступление. Предъявление условий 

мира. Ультиматум. Новый немецкий ультиматум. Брестский мирный договор. Предложения 

военной помощи со стороны Антанты. Роль Ленина в дипломатических переговорах о мире. 

Признание независимости Финляндии. Захват Бессарабии Румынией. Высадка вооружѐнных 

отрядов Антанты в Советской России. Дипломаты в роли организаторов восстания. Заговор 

Локкарта. Мирные предложения советского правительства. Принцевы острова. Миссия 

Буллита. Наступление Колчака. Прибалтийские страны в интервенции. Советская дипломатия 

в борьбе за нейтрализацию прибалтийских стран. Советско-польская война. Окончание 

интервенции. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1922-1932 гг. 

Новый поворот в английской политике. Маневры германской дипломатии. Каннская 
конференция (январь 1922 г.). Маневрирование Франции. Польско-балтийский блок. Америка 

и Генуэзская конференция. Советская республика и Генуэзская конференция. Балтийская 

конференция (март 1922г.). Советская делегация в Берлине. Открытие конференции в Генуе. 

Требования европейских держав. Совещание на вилле Альбертис. Рапалльский договор (16 
апреля 1922 г.). Меморандум союзников. Заключительное заседание конференции в Генуе. 
Гаага 1922г. Мирный шаг Советской страны. 

 

Международное положение Советской республики к 1924 г. Новые попытки 
дипломатической изоляции СССР. Признание СССР Англией. Колебания в Англии повопросу 
о взаимоотношениях с СССР. Полоса признаний СССР. Советско-германский конфликт. 
Признание СССР Францией. Советско-американские отношения. Японо-советское соглашение 
20 января 1925г. Рост международного авторитета СССР. Популярность СССР в Китае. 
Провокация военного конфликта Китая с СССР. Разрыв англо-советских отношений. Крах 
попыток создания антисоветского фронта. Попытки иностранных агентов втянуть СССР в 
войну. Поиски выхода из кризиса за счет СССР. Участие СССР в европейском комитете. 

 

СССР — фактор мира и устойчивости международных отношений. Международные 

отношения и внешняя политика СССР в 1933-1938 гг. Международная конференция по 
разоружению. Позиция СССР на конференциипо разоружению. Ухудшение советско-
германских отношений. Борьба СССР за организацию международного сотрудничества 
для укрепления мира. Поездка Идена в Москву. Франко-советский пакт о  

взаимопомощи (2 мая 1935 г.). Советско-чехословацкий договор (16 мая 1935 г.). 
Позиция СССР в итало-абиссинскомконфликте. Позиция СССР перед лицом японского 
империализма. Антикоминтерновский пакт (25 ноября 1936 г.). Советско-китайский 

договор о ненападении (21 августа 1937 г.). Попытки изоляции СССР. Советская 
дипломатия в деле защиты независимости Чехословакии. 

Международные отношения в 1939 г. 

СССР и дипломатические ухищрения правительства Чемберлена. Англо-советские 

переговоры (март — август 1939 г.). Соперничество англо-французского блока и немецко-

фашистской дипломатии из-за соглашения с СССР. Неудача англо-франко-советских 

переговоров. Советско-германское торговое соглашение (19 августа 1939 г.). Советско-
германский договор о ненападении (23 августа 1939 г.) 

Международные отношения в период Второй мировой войны 

Создание  Антигитлеровской  коалиции.  Программа  ленд-лиза.  

Вашингтонскаядекларация Объединенных наций 1 января 1942 года. Тегеранская 

конференция 1943.года. Проблема открытия второго фронта в Европе. Противоречия 

между участниками конференции. Ялтинская конференция 1945 года. Польский вопрос. 
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Устав ООН. Потсдамская конференция 1945 года. Противоречия по вопросу устройства 

Германии. Вопрос о репарациях. Проблема границ. Признаки возрастания 

противоречий между союзниками. 

«Холодная война». Международные отношения в первое послевоенное десятилетие 

 

Речь У. Черчилля в Фултоне. Начало «холодной войны». План Маршалла. Проблема 

послевоенного устройства Германии. Восточная и Западная зоны. Денежная реформа. 

Образование ГДР и ФРГ. Первый Берлинский кризис. Образование системы 

социалистических государств. Ухудшение отношений СССР с Югославией. 
Коминформбюро. СЭВ. Корейская война 1950-1953 гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в период «оттепели» Курс на 
мирное сосуществование и соревнование двух систем. «Оттепель» вовнешней политике 
СССР. Кризисы «холодной войны». Берлинский кризис. Карибский кризис. Изменения 
в политике СССР по отношению к социалистическим странам. Восстановление 
отношений с Югославией. Ухудшение отношений с Китаем. Ввод советских войск в 
Венгрию. Образование ОВД. 

Политика «разрядки» в международных отношениях. «Доктрина Брежнева» 
Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. Политикапо 
ограничению наступательных вооружений. Международные договоры 1963, 1972, 1979 
гг. Участие СССР в Хельсинкском процессе в первой половине 1970-х гг. «Доктрина 
Брежнева» в международных отношениях СССР и стран Восточной Европы. Ввод 
войск ОВД в Чехословакию в 1968 г. События в Польше начала 1980-х гг. Советско-
китайские конфликты конца 1960-начала 1970-х гг. 

Обострение международных отношений в конце 1970-первой половине 1980 гг. Ввод 
советских войск в Афганистан в 1979 г. Обострение советско-американских 
отношений. «Новый виток «холодной войны», возобновление гонки вооружений. 
Бойкотированные олимпиады. Ирано-иракский конфликт, отношение к нему СССР и 
США. 

Международные отношения 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление» в период 
перестройки СССР 

Изменение внешней политики СССР. «Новое политическое мышление». Советско-

американские договоры по разоружению. Объединение Германии. Вывод советских войск из 

Афганистана, разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из стран 

Центральной и Восточной Европы. Прекращение существования ОВД и СЭВ. Распад СССР. 

Неоднозначность оценок внешнеполитического курса периода перестройки в 

историографии. 

Курс внешней политики России в 1990-е гг. 

Внешняя политика РФ в 1990-е гг. Изменение внешнеполитических ориентиров. 
 

Проблемы внешнего долга. Россия и ООН. Россия и НАТО. 
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Тематическое планирование 

№ 

  

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

    ных торных ческих  

1. Введение  1     

2. Образование   Антанты. Борьба 3     

       

 Антанты и австро-германского блока     

 (1900 ― 1914 гг.)        

3. Международные  отношения  в  годы 2    

 Первой мировой войны      

4. Выход России из 2    

 империалистической войны.     

 Советская дипломатия 1917-1921 гг.     

5. Международные  отношения и 3    

 внешняя политика СССР в 1922-1932     

 гг.        

6. Международные отношения и  3    

 внешняя политика СССР в 1933-1938     

 гг.        

7. Международные отношения в  1939 2    

 г.        

8. Международные отношения в  4    

 период Второй мировой войны      

9. «Холодная война». Международные 3    

 отношения в первое послевоенное      

 десятилетие        

10. Международные отношения и  4    
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 внешняя политика СССР в период      

 «оттепели»        

11. Политика «разрядки» в  2    

 международных отношениях.      

 «Доктрина Брежнева»      

12. Обострение международных  2    

 отношений в конце 1970-первой      

 половине 1980 гг.       

13. Международные отношения 1985-  2    

 1991 гг. «Новое политическое      

 мышление» в период перестройки      

 СССР        

14. Курс внешней политики России в  1    

 1990-е гг.        

 Итого    34    

 

2.5 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Экономика вокруг нас»(социальное направление) 

(10 класс)  

Актуальность курса 

Новизна темы курса состоит в том, что она направлена на отработку 

умений и навыков, компетентностей, которые позволят в дальнейшем молодым людям решать 

такие жизненные проблемы, например, как составление семейного 

бюджета, повышение собственной производительности труда, определение уровня 

инфляции и т.п. В основу программы положена идея социализации учащихся, подготовки их к 

освоению социальных ролей (семьянина, труженика, менеджера, финансиста) и базовых 

экономических, социальных, коммуникативных компетенций.В программе  курса 

конкретизируются следующие идеи: создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения программ высшего профессионального образования выпускниками 

школы, адаптация обучающихся к жизни вобществе. 

Цели курса: 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

экономической деятельности и необходимых для успешной социализации учащихся и 

адаптации их к реальной жизни в современных условиях. 

Задачи курса: 

- углубить экономические знания учащихся, необходимые в практической деятельности; 

- развивать навыки исследовательской работы; 
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- развивать навыки работы в группах, умения выступать публично, отстаиватьсвои интересы;  

- способствовать выработки активной жизненной позиции. 

Задачи финансовой экономики побуждают и приучают учеников к активной 

самостоятельной деятельности, сопровождающейся чувством готовности к соучастию в 

решении экономических проблем, подготавливают школьника к исследовательской 

деятельности, формируя при этом навыки конструкторского отношения к 

любому делу. 

Программа курса рассчитана на 35 часов. Данный курс предлагает работу с 

учащимися с разным уровнем мотивации и может быть использован для индивидуальной, 

групповой и самостоятельной работы. Формы занятий разнообразны: ролевые и деловые игры, 

презентация проектов в форме круглого стола. С целью профориентации и активизации 

знаний возможна экскурсия в банк. Курс уделяет внимание развитию речи: учащимся 

предлагается объяснять свои действия, высказыватьсвою точку зрения по поводу конкретного 

экономического процесса или явления,высказывать догадки, предлагать способы решения, 

задавать вопросы.По окончании курса будет проведена научно - практическая конференция, 

гдеучащиеся покажут широкие возможности применения знаний в жизни при решении 

важных экономических задач в форме защиты рефератов, исследовательских работ. 

Программа элективного курса состоит из двух блоков «Экономика вокруг нас» 

и «Семейная экономика», где учащиеся знакомятся с экономической жизнью города,  

учатся бережному отношению к народному достоянию, лучше понимать, во сколько 

обходится государству и родителям их обучение, к чему приводит расточительство. 

Содержание программы курса 

Блок № 1 «Экономика вокруг нас» (20 часов) 

- Мир денег, ценообразование (история денег, виды и функции денег, деньги любят  

счет). 

- Задачи финансовой экономики (проценты в жизни, простые проценты и арифметическая 

прогрессия, банковские расчеты и операции - вклады и кредиты, расчет величины своего 

банковского вклада). 

Блок № 2 «Семейная экономика» (15 часов) 

- Доходы и расходы семьи (практическая работа - планируемый месячный бюджетсемьи, 

расчет коммунальных услуг) 

- Искусство ведения домашнего хозяйства (ремонт и содержание квартиры, непредвиденные 

расходы, семейная бухгалтерия) 

- «Я – покупатель» (товар или обман, не обманешь – не продашь) 

Научно-практическая конференция 

 

Тематическое  планирование (10 класс) 

№ 

п/п  
Основное содержание  Количество часов Форма проведения 

Блок №1. 

Экономика вокруг 

нас 
   

1 . 
Мир денег. 

Ценообразование.  
6  

Семинарские занятия, 

лек 

ции, презентации 

2 . 

Задачи финансовой 

экономики. 

Проценты в жизни.  

5  

практикум 

экономических задач 

ы по решению 

3 . 

Задачи финансовой 

экономики. 

Банковские расчеты и 

операции.  

6  лекции, деловые игры 

4 . 

Задачи финансовой 

экономики. 

Как банки создают 

1  
Экскурсия в банк 

(заочно) 
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деньги?  

 

5 . 

Итоговое занятие 

«Деньги любят 

счет» 

2  

Защита творческих 

проек 

тов 

Блок 2. Семейная 

экономика    

6 . 
Доходы и расходы 

семьи  
4  практическая работа 

7 . 

Искусство ведения 

домашнего 

хозяйства  

4  практикум 

8 . «Мы - строители»  2  деловая игра 

9 . «Я - покупатель»  2  ролевая игра 

1 0 . 

Научно-практическая 

конферен 

ция 

3 
рефераты, сообщения, 

презентация проектов 

ИТОГО:  
 

35 
 

 

Курс внеурочной деятельности «Практическое  обществознание» (общекультурное 

направление) 10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Цель курса: совершенствование методики преподавания обществознания при подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

 

Задачи курса:  
Создание условий для овладения способами решения познавательных и логических заданий 

по обществознанию; 

Формирование умений и навыков поиска и систематизации информации, работы с 

различными типами источников.  

Формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию и предлагаемым 

в рамках ЕГЭ заданиям.  

Содержание курса включает  

1. Информацию о структуре экзаменационной работы (КИМ) и особенностях отдельных 

видов экзаменационных заданий ЕГЭ по обществознанию; 

2. Теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления; 

3. Практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями ЕГЭ. 

В ходе изучении курса учащимся предоставляется возможность овладеть приемами и 

методами познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, анализом, синтезом, 

мысленным моделированием, самоанализом и т.п. Формой итогового контроля является 

тренировочный экзамен. 

 

Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на обзорной 

или тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, 

позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. Практические занятия 

должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, 

ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания 

обществоведческих вопросов.  

 

Особое внимание при организации практикумов также следует уделить отработке умений 

учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания и формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам. Лабораторные занятия должны быть 

ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпретацию социальной информации из неадаптированных источников. 
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Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении 

различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний.  

 

Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, 

учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, 

текущего, тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по 

пути достижения целей элективного курса.  

В результате изучения данного курса учащиеся должны:  

1. Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям 

курса;  

2. Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий 

разного уровня; достижение определенной свободы в выборе темы эссе;  

3. Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при 

подготовке к экзамену.  

Содержание программы курса:  

 Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы. 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования.  Демоверсия. Структура и содержание 

письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в 

экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий 

закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. 

Заполнение бланков.  

 Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ.  

 "Человек и общество": ключевые понятия и трудные вопросы .Ключевые понятия. Социум 

как особенная часть мира. Системное строение общества. Общество и природа. Общество и 

культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль 

религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции 

духовной жизни. Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание 

признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса 

(понимание свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание 

основных тенденций развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные 

функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. Тренинг по выполнению 

заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных линий  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. 

Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. 

Научное познание. Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное 

знание. Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, 

анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 

Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ 
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научной информации) Тренинг по выполнению заданий А и В по данным содержательным 

линиям.  

Основные сферы общественной жизни.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их 

классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические 

общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной 

России. Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка 

различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о 

социальных ролях с позиции общественных наук. Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по 

содержательной линии и тренинг по выполнению заданий.  

Систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических вопросов (3 ч.). 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии 

и движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. 

Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское 

общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 

социальной практики. Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по данному содержательному 

блоку. Тренинг по выполнению заданий А и В по данному содержательному блоку.  

 

 Эссе как творческая работа выпускника.  

 Эссе - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по 

определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. 

Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества 

обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся 

при раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в высказывании 

проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, 

при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании 

творческой работы в жанре эссе. Система оценивания задания.  

Курс внеурочной деятельности «Час общения» (духовно-нравственное направление) 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Цель курса:  

Создание условий для духовно - нравственного совершенствования личности 

обучающихся, формирования социального опыта обучающихся, включение в проектную 

деятельность.  

Задачи:  
1. Создавать условия для высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций 

и чувств, поиска модели своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим.  

2. Способствовать формированию у обучающихся культуры общения: учить общаться с 

детьми и взрослыми, слушать друг друга, находить компромисс в общении, достойно 

оппонировать другой точке зрения и корректировать собственную позицию, принимая 

убедительные контраргументы.  



260 

 

3. Организовывать обсуждение нравственных аспектов поведения людей. Учить 

устанавливать связи и параллели с собственным нравственным опытом, с мнениями и 

чувствами ровесников и представителей старшего поколения – родителей, учителей.  

4. Помогать осознанию своей связи с семьей, педагогами, старшим поколением, 

традициями нашей страны и вечными нравственными ценностями.  

5. Учить детей сотрудничеству, мотивированной оценке деятельности друг друга.  

6. Обучать уч-ся умению размышлять над прочитанным, услышанным, увиденным  

7. Дать возможность обучающимся при литературном анализе отстаивать и иметь 

собственное мнение и точку зрения, участвовать в дискуссиях  

8. Обучать учащихся работать на литературном материале посредством выполнения 

разнообразных заданий: творческих работ, тестовых заданий, созданием иллюстраций к 

изучаемым произведениями т.д.  

9. Развивать умения обучающихся творческому чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умения выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, грамотно 

пользоваться русским языком.  

10. Способствовать овладению обучающихся культурологической и языковой 

компетенцией  

11. Расширять круг чтения, повышать качество чтения, уровень восприятия и глубину 

проникновения в художественный текст  

12. Включать обучающихся в проектную деятельность.  

 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности (театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки), просмотр видеофильмов. 

Виды деятельности в организации внеурочной деятельности. 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Учебная; 

 Трудовая; 

 Творческая; 

 Досуговая; 

 Спортивно-оздоровительная. 

Формы организации внеурочной деятельности  

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия:  

• беседы; лекции, дискуссии;  

• литературно-музыкальные композиции;  

• просмотр и обсуждение видеоматериала;  

Практические занятия:  

• творческие конкурсы;  

• коллективные творческие дела;  

• показательные выступления;  

• праздники;  

• викторины;  

• трудовые дела;  

• тренинги, квест, коучинг;  
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• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

• экскурсии; 

• творческие проекты, презентации;  

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;  

• сюжетно-ролевые игры. 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ 

п/п 

Название тем Формы проведения Вид 

деятельности 

Человек в обществе, нормы и правила его поведения 

1 Этика приветствия и знакомства. Этика 

временных отношений (поезд, театр, 

кино, гостиница и т. д.). 

практическое занятие Познавательная, 

учебная 

2 Этикет. Культура речи. Этика 

эпистолярного общения. Этика 

телефонных разговоров. 

беседа Познавательная 

3 Личность как член общества. О, дайте, 

дайте мне свободу! Свобода личная и 

национальная. 

беседа Познавательная 

4  Конфликтовать или не конфликтовать дискуссия Познавательная 

5 Что такое толерантность? беседа Познавательная 

6 Чего в другом не любишь, того и сам не 

делай! 

коучинг Познавательная 

7 Не сотвори себе проблему .Разговор о 

важном 

беседа Познавательная 

8 «Все работы хороши, выбирай на вкус» экскурсия Познавательная 

9 Просмотр фильма «Доживем до 

понедельника» 

просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная 

10 Внешний облик – внутренний мир тренинг Познавательная 

11 В здоровом теле – здоровый дух уличные соревнования Спортивно-

оздоровительные 

Личные качества человека ( 15 ч.) 

 

12 Тайное всегда становиться явным. Зачем 

человеку быть честным? Лгать нельзя, 

но если...? 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Познавательная 

13 Совесть - нравственная ответственность беседа Познавательная 

14 Делано наспех – сделано на смех. коллективноетворческое 

дело 

Трудовая  

15 Быть занятым – быть счастливым. Мои 

жизненные ценности.  

проект Познавательная, 

учебная 

16 Дружбой умейте дорожить. «Не бросай 

одного его» 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Познавательная 

17 Жестокость – сестра трусости диспут Познавательная 

18 Беседа «Пустое сердце бьется ровно». 

Что 

такое сострадание, добросердечность. 

беседа Познавательная 

19 Преданность, привязанность и 

верность.Любовь к человеку 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Познавательная 
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20 Дорогу осилит идущий (саморазвитие, 

личностный рост) 

коучинг Познавательная 

21 Просмотр фильма «Белый Бим черное 

ухо» 

просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная 

22 Красный день календаря – 23февраля! 

 

дискуссия Познавательная 

23 Секреты манипуляции(о вредных 

привычках) 

обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Познавательная 

24 Время. Что оно для меня значит? 

Стремительное или бесцельное 

дискуссия Познавательная 

25 Быть занятым – быть счастливым. Мои 

жизненные ценности.  

проект Познавательная, 

учебная 

26 Что для меня мода и стиль? дискуссия Познавательная 

Я и мои близкие ( 9 ч.) 

27 Материнская любовь. Без родителей – 

сирота 

беседа Познавательная 

28 Одноестьсловонапланете- Мама праздник Досуговая  

29 Просмотр фильма «А зори здесь тихие» просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная  

30 Кто они, близкие мне люди. Что от меня 

ждут близкие 

дискуссии Познавательная 

31 Просмотр фильма «Правнуки».  просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная 

32 Митинг посвященный подвигу жителей 

Алтайского края в годы ВОВ 

Митинг, показательные 

выступления 

Военно-

патриотическая 

33 Пять секретов настоящего мужчины. 

Просмотр фильма «Офицеры» 

просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

Познавательная 

34 Мой класс- мои друзья дискуссии Познавательная 

35 Взаимоотношения в семье. Проблема 

отцов и детей. 

беседа Познавательная 

 

Тематическое планирование 

№ п.п. Название темы Количество часов 

1. Человек в обществе, нормы и правила его поведения 11 

2. Личные качества человека 15 

3. Я и мои близкие 9 

Итого: 35 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Юнармия» (спортивно-оздоровительное 

направление) 10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

    Программа имеет военно-патриотическую направленность и призвана решать проблему 

патриотического воспитания, способствовать формированию у обучающихся общественно 

значимых ориентаций, готовности к военной службе.  

     Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, её 

героическому прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует формированию 

знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной активности обучающихся, 
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решению проблемы расширения образовательного пространства. Всё это делает программу 

актуальной и значимой. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ориентировать участников объединения на выбор профессии, связанной с защитой Отечества; 

 дать начальные знаний в области обороны и военной службы 

 дать подросткам основные теоретические знания по разделам: «Военная история», 

«Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ», «Огневая (стрелковая) подготовка», «Военная 

топография», «Рукопашный бой» и др. 

 привить понятие о здоровом образе жизни 

Развивающие: 

 развивать активность и самостоятельность; 

 развивать коммуникативные и лидерские качества обучающихся; 

 развивать физические качества (быстроту, ловкость, координацию движений, гибкость и 

выносливость); 

 создавать условия, необходимые для адаптации к армейской среде; 

 содействовать сохранению и укреплению здоровья подростков; 

 развивать потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное отношение к 

героическому прошлому нашего народа; 

 способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, морально-нравственных, 

волевых качеств обучающихся; 

 повысить мотивацию к военной службе; 

 воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

Направленияработы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими 

в практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культура и 

образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской 

чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. 

Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого 

различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского 

долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, 

начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 

государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно 

включает: беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к 

великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных 

святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному проявлению 

профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных 

обязанностей и поставленных задач. 
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Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего поколения 

высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных 

задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и 

других видов государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых для 

успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе реализации программы   осуществляется формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 познавательные (поиск и выделение необходимой информации, передача содержания 

текста в соответствии с целью, сравнение и обобщение данных и др.); 

 коммуникативные (умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, учебное сотрудничество с педагогом и сверстникам); 

 личностные (умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

-   формирование гражданско-патриотического сознания молодежи; 

- подготовка воспитанников к участию в общественно-политической жизни страны и 

готовности к достойному служению Отечеству; 

- возрождение культурных и духовных традиций своей Родины; 

- уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины , 

обычаям и традициям; 

-    формирование представлений о нравственных ценностях; 

-    формировать гордость за свое отечество, символы государства, за свой народ, 

-    формирование навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-    формирование основ здорового образа жизни. 

 

Прогнозируемые результаты. 

 Косвенными критериями  успешного освоения учащимися  программы    

являются:  

 создание стабильного коллектива общественного движения; 

 заинтересованность участников в выбранном виде деятельности; 

 развитие чувства ответственности и товарищества; 

 воспитание грамотных, сознательных граждан, способных применить свои знания в 

экстремальной ситуации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Перечень знаний, умений, которыми должны владеть обучающиеся. 

 

Знать: 

-    знать и соблюдать Устав движения; 

-    права и обязанности Участников движения; 

- историю  страны и военно-историческое  наследие  Отечества, историю и выдающихся 

людей «малой» Родины; 

- символы государства; 

- Дни воинской славы и памятные даты России; 

- состав Вооруженных Сил РФ; 

- принципы оказания первой  помощи в неотложной ситуации иосновы  ЗОЖ; 
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- приемы самозащиты; 

- основы стрельбы. 

Уметь: 

-    формировать положительную мотивацию  к прохождению военной 

      службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах  

      Российской Федерации; 

- воспитывать в себе нравственные и волевые качества : дисциплинированность, честность, 

отзывчивость, смелость, доброжелательность; 

-     выполнять  физические упражнения  на силу, быстроту и выносливость; 

- выполнять строевые  приемы; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- стрелять из пневматического оружия; 

- ориентироваться на местности; 

- применять приемы оказания первой  помощи; 

- проводить игры, беседы с обучающимися, выступать с отрядом по военно-патриотической  

тематике, участвовать в конкурсах различного уровня; 

- проводить работу в различных направлениях: пропагандистская работа среди сверстников 

о необходимости службы в ВС РФ, шефская деятельность, работа со средствами массовой 

информации, оформление наглядности и т.д. 

 

Данная программа рассчитана на обучение детей 15-16 лет (в учебный год – 35 часов; в 

неделю – 1 час). 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группе,состоящей из 

обучающихся 10-х классов. 

Программа относится к эвристическому уровню реализации. На первом этапе носит 

ознакомительно-практический характер, на втором этапе происходит углубленное изучение. 

Данная организация по форме является отрядом. 

Программа выполняет обучающую, развивающую и воспитывающую функции. 

Занятия проводятся в кабинете ОБЖ оснащенном дидактическими средствами, 

методическими разработками, плакатами и стендами, а такжев спортивном зале, на 

спортивных площадках, в тире,  где используется необходимое оборудование и инвентарь 

(мячи, гранаты, пневматические винтовки, макеты АК-74, противогазы, ОЗК). 

Используютсяэлементы военной полосы препятствий и оборудованные беговые дорожки. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

 

Номер  

урока 

Тема урока Форма  

организации 

Вид 

деятельности 

1 Вводное занятие. « Что значит, быть 

патриотом?» 

Диспут Проблемно-

ценностное 

общение 

2 Проверка общей физической подготовки 

членов отряда.Техника безопасности. 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции, 

Занятие–зачет 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 
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подтягивание, отжимание. 

3 Проверка общей физической подготовки 

членов отряда.Техника безопасности. 

Бег на длинные дистанции, метание 

гранаты.   

Занятие–зачет 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

4 Участие в «Кроссе наций». 

 

 

Лекция « Войсковые и корабельные звания» 

Соревнование 

 

 

Лекция 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Познавательная 

5 Тематическаябеседа, посвященнаяДню 

воинской славы России: Победа в 

Бородинском сражении (1812). 

Огневая подготовка:изучение 

материальной части АК-74. 

Беседа 

 

 

Наглядно-

лекционная 

Познавательная 

 

Познавательно-

практическая 

6 Туристический слет. Подготовка. Основы 

выживания: установка палатки, переправа, 

ориентирование, оказание первой помощи. 

Учебно-

тренировочное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

7 День пожилого человека. Акция: 

поздравительные плакаты ветеранам ВОВ, 

труда. 

Проекты Художественно-

творческая 

8 Огневая подготовка:изучение 

материальной части АК-74,разборка и 

сборка АК-74, изготовка к стрельбе. 

Учебно-

тренировочное 

Практическое 

занятие 

9 Тематическая, посвященнаяДню воинской 

славы России:Победа в Куликовской битве  

(1380). 

Разборка и сборка АК-74 

Беседа 

 

Индивидуально

е занятие 

Познавательная 

Практическое 

занятие 

10 Специальная физическая подготовка. 

Кросс 2000м. 

Занятие–зачет 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

11 Огневая подготовка. Техника 

безопасности 

изучение материальной части 

пневматической винтовки, стрельба из 

пневматической винтовки. 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

Практическое 

занятие 

12 Строевая подготовка:  строевая стойка, 

форма одежды,  команды «Становись!»,  

«Равняйсь!», «Смирно!»,  повороты на 

месте,  построение в одну шеренгу,  

перестроение в две шеренги, построение в 

одну колонну, передвижения в составе 

отделения, взвода. 

Индивидуально

-групповое 

Теоретическое и 

практическое 

занятие 

13 Цикл «Защитники земли русской»:Минин 

и Пожарский. 

Разборка и сборка АК-74 

Диспут Проблемно-

ценностное 

общение 

14 Специальная физическая подготовка.  

Элементы единоборств, основы 

самостраховки, захваты и освобождения от 

них, удары рукой и блокировка, броски с 

поворотом, броски подсечкой, броски 

подножкой. 

Учебно-

тренировочное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

15 Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи при ранениях. 

Кровотечения, способы временной 

Занятие-лекция Познавательная 
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остановки. 

16 Общая физическая подготовка. Техника 

безопасности. Баскетбол; прием и передачи 

мяча, передвижения с мячом, броски мяча в 

корзину, учебная игра. 

Учебно-

тренировочное 

Отработка 

элементов 

Игровая 

17 Государственная символика: флаг, герб, 

знак президента РФ и гимн страны. 

Стрельба из пневматической винтовки. 

Занятие-лекция 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

 

Практическая 

18 Тематическая беседа, посвященнаяДню 

воинской славы России: 
Контрнаступление советских войск в битве 

под Москвой (1941). 

Стрельба из пневматической винтовки. 

Беседа 

 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

Практическая 

19 Посещение музея боевой славы Экскурсия Познавательная 

20 Школа выживания: ориентирование по 

местным признакам, ориентирование по 

солнцу, луне и звездам, компас, движение 

по азимуту, определение высоты и ширины 

объекта 

Учебно-

тренировочное 

Практическая на 

местности 

21 Школьный этап военно-спортивной игры  

« Зарничка». 

Соревнование Спортивная 

деятельность 

22 Проведение беседы, посвященной  

годовщине освобождения  Освенцима. 

Разборка и сборка АК-74. 

Беседа 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

Практическая 

23 Тематическая беседа, посвященнаяДню 

воинской славы России:День защитника 

Отечества(1918).Соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки среди 

отделений. 

Беседа 

 

Групповая 

Познавательная 

Соревнование 

24 Конкурс патриотической песни 

Лекция « Структура Вооруженных Сил» 

Конкурс 

Лекция 

Художественно-

творческая 

Познавательная 

25 Проведение урока мужества. Встреча с 

героями локальных войн, ветеранами, 

героями России. 

Диспут Проблемно-

ценностное 

общение 

26 Огневая подготовка: стрельба из 

пневматической винтовки, разборка и 

сборка АК-74. 

Индивидуально

е учебно-

тренировочное 

Практическое 

занятие 

27 Общая физическая подготовка: лыжная 

подготовка. 

Учебно-

тренировочное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

28 Основы медицинских знаний: первая 

помощь при травмах, транспортировка 

пострадавших. Ожоги, отморожения. 

Учебное 

занятие 

Познавательная 

29 Строевая подготовка: повороты в 

движении, отход, подход к начальнику, 

отдание воинского приветствия, 

передвижение с песней, действия командира 

отделения. 

Индивидуально

-групповое 

Теоретическое и 

практическое 

занятие 

30 Творческо-поисковая работа «Военные 

традиции моей семьи». 

Общественно-

полезная 

практика 

Поисковая 

работа 

31 Специальная физическая подготовка: 

метание гранаты, преодоление полосы 

Соревнование Спортивно-

оздоровительная 
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препятствий. деятельность 

32 Беседа, посвященная Всемирному Дню 

здоровья(профилактика вредных привычек). 

Разборка и сборка АК-74. 

Диспут- 

викторина 

Учебно-

тренировочное 

Познавательная 

Практическая 

33 Средства индивидуальной защиты: 

респираторы, изолирующий противогаз, 

фильтрующий противогаз, общевойсковой 

защитный комплект, отработка нормативов 

по надеванию противогаза и ОЗК. 

Занятие-зачет Познавательно-

практическая 

34 Митинг, посвященный Дню победы. 

Специальная физическая подготовка: кросс 

2000м., сдача нормативов. 

Вахта памяти 

 

Занятие-зачет 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

35 Подведение итогов года Анализ 

фотоотчет 

 

 Итого – 35 ч.   

 

 

Курс внеурочной деятельности «Говорим и пишем правильно» 

(общеинтеллектуальное направление) 11 класс (34 часа, 1 час в 

неделю) 
 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализациюпозитивных 

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  

 процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

страны;  

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

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков.  

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 
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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. 

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

 и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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. 

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

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

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

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 
культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

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

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  
 В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасностипсихологического 
комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные:  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 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 УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 модель-но-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 УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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: 

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

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать   знания   о   формах   русского   языка   (литературный   язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

присоздании текстов; 

 соблюдать культуру публичной речи;  
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 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.  

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение; 

 проектная деятельность.  

Формы организации при реализации курса: 

 этическая беседа; 

 дискуссия; 

 олимпиада; 

 викторина. 

 

 

Содержание курса 

 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение. Простое предложение 

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. 

Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое высказывание. 

Односоставное и двусоставное предложения. Инверсия в текстах разных стилей. Простое 

осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания 

при однородных членах предложения. Обособленные члены предложения. Обособленные 

члены предложения в текстах разных стилей и типов речи. Уточняющие члены предложения. 

Прямая речь. Диалог. Цитата 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы 
цитирования. 

Сложное предложение 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных 
сложных предложений в художественном тексте. Сложносочиненные предложения. 

Использование сложносочиненных предложений в художественном тексте. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Использованиесложноподчиненных 

предложений в художественном тексте. Сложные синтаксические конструкции и знаки 
препинания в них. 

 

Текст и его особенности 

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили 
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и типы речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение и изложение 
(подробное и сжатое). Создание текста и его редактирование.  

Тематическое планирование 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Синтаксис и пунктуация 9     

2. Прямая речь. Диалог. Цитата 4     

3. Сложное предложение 9     

4. Текст и его особенности 12     

 Итого: 34     

 

Курс внеурочной деятельности «Решение олимпиадных 

задач по информатике» (общеинтеллектуальное 

направление) (10-11 класс) 
 

Олимпиада по информатике – это олимпиада по программированию, которая 
предполагает наличие обширных познаний в математике и языках программирования.  

Участие в олимпиадах позволяет развивать творческие способности школьников и 
обеспечивает высокую мотивацию к образовательной деятельности.  

Решение олимпиадных задач позволяет раскрыть творческий потенциал школьника во 

время подготовки к олимпиаде, учитывая возрастные особенности ребенка и перспективу его 

развития. Использование многоуровневых олимпиадных задач, позволяет школьникам 
применить свой творческий потенциал, независимо от уровня подготовки.  

Олимпиадные задачи по информатике носят нетрадиционный рактер, и методика их 

проверки и оценивания также существенно отличается от методик, которые часто 

используются на олимпиадах по другим предметам. Проверка решений участников 

осуществляется с помощью автоматизированной системы и комплекта тестов к каждой 

задаче. Они разрабатываются таким образом, чтобы можно было в максимальной степени 

оценить все возможные типы алгоритмов, которые могут быть использованы в решениях 

участников, и продифференцировать полученные участниками решения по степени их 

сложности, корректности и эффективности.  
Курс занятий по Олимпиадной информатике (решение олимпиадных задач по 

информатике) ориентирован на учащихся 10-11х классов, обладающих повышенной 
мотивацией к изучению информатики и имеющих начальные знания в области 
алгоритмизации на уровне понимания простейших алгоритмов.  

Основная цель курса: раскрыть значение программирования и суть профессии 
программиста, ознакомление учащихся со средой и основами программирования, подготовить 

учащихся к практическому использованию полученных знаний при решении учебных задач, а 

затем профессиональной деятельности, вовлечение учащихся в участие в олимпиадах по 

программированию разного уровня.  
Основные задачи курса: развитие навыков программирования алгоритмических 

структур; развитие логического мышления учащихся; развитие интеллекта учащихся. 
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Данная программа представляет большую практическую значимость с точки зрения 
совершенствования непрерывной работы с одаренными школьниками в рамках олимпиадного 
движения по информатике и школьного образования. 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

Личностные:  
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Предметные: 

 владение основными понятиями: алгоритм, исполнитель, программирование, 
язык программирования, программа, алфавит языка программирования, следование, 
цикл, тело цикла, ветвление;  

 умение применять базовые алгоритмические конструкции и структуры при 
программировании решения задач; 

 умение понимать листинг программы, находить  
 умение пользоваться автоматической тестовой системой для сдачи решений 

олимпиадных задач; 
 решать олимпиадные задачи.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность; 

Направление внеурочной деятельности: научно-познавательное.  
Виды деятельности при реализации курса: 

o познавательная деятельность;  
o проблемно-ценностное общение.  

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

 диспут;  
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 круглый стол; 

 поисковые исследования. 

 

Содержание курса 

10 класс 

Введение 

Особенности  формулировки  олимпиадных  задач.  Знакомство  с  тестирующей 

системой. Этапы решения олимпиадной задачи: формализация условия задачи, выбор метода 
решения задачи. План разбора олимпиадной задачи.  

Основные управляющие конструкции 
 

Структура программы. Целый тип данных. Вещественный тип данных. Оператор 

присваивания. Арифметичекие выражения. Ввод – вывод данных. Математические операции и 
функции.  

Логический тип данных, операции сдвига.  
Разветвляющийся алгоритм. Условный оператор. Полное и неполное ветвление. 

Составной условный оператор. Логические операции not, and, or. Сложные условия.  
Операторы циклов. Цикл со счетчиком. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. 

Вложенные циклы.  
Процедуры и функции — элементы структуризации программ 

 
Понятие массива. Одномерные массивы. Способы задания одномерных массивов. 

Доступ к элементам массива. Перестановка элементов массива. Работа с элементами.  
Понятие процедуры и функции. Особенности описания и использования. Понятие 

рекурсии. Виды рекурсии. Механизм рекурсивных вызовов. Рекурсивные процедуры и 
функции. Преимущества и недостатки использования рекурсии.  

Символьный и строковый типы данных. Текстовые файлы 
Массив – фундаментальная структура данных  
Понятие двумерного массива. Способы задания. Работа с элементами массива 

Перестановка элементов массива. Вставка и удаление элементов массива. 

Структура данных 

Основные структуры данных. Понятие множества. Множественный тип данных. 

Комбинированный тип данных (записи). Описание записи. Использование записи.  
Фундаментальные алгоритмы 

 
Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. Поиск данных. Сортировка 

выбором. Алгоритмы быстрой сортировки данных. Сортировка пузырьком. Двоичный поиск. 

Сложностью алгоритмов сортировки  
11 класс 

Сложность алгоритмов  
Понятие сложности алгоритма. Простые и составные числа. Понятие сложности 

алгоритма. Характер возрастания сложности. Алгоритм Евклида и его современная версия. 

Бинарный алгоритм. Понятие сложности задачи.  
Подпрограммы и структурное кодирование. Проектирование сверху вниз. Безусловные 

переходы. Стиль написания программ. Отладка программы. Директивы компилятору. 
Проверка программы.  

Однопроходные алгоритмы 
 

Вычисления в процессе ввода двнных. Три простых пример: максимальная сумма 
отрезка числовой последовательности; инопланетная армия; стрельба из двуствольной 
пушки.  

Чтение и обработка символьных строк. Удаление пробелов. Удаление комментариев. 
Линейный поиск подстроки в тексте. 

Нестандартная обработка чисел 
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Длинная целочисленная арифметика. Представление длинных чисел. Сравнение, 
сложение и вычитание длинных целых. Организация ввода-вывода. Умножение и деление 
длинных целых. Целая часть квадратного корня длинного числа.  

Два магических числа. Число e. Число π.  
Бинарный поиск, слияние и сортировка  
Бинарный поиск. Идея бинарного поиска. 

Слияние упорядоченных последовательностей. Слияние двух участков массива.  
Слияние файлов. 

 
Основные способы сортировки. Два простейших алгоритма. Сортировка слиянием. 

Быстрая сортировка  
Пирамидальная сортировка. 

Линейная сортировка подсчетом.  
Поразрядная сортировка. 

Графы  
Графы и способы их представления. Неориентированные графы: основные понятия. 

Ориентированные графы. Представления графа.  
Алгоритмы обхода графов. Обход в глубину. Обход в ширину. Реализация очереди. 

Применение алгоритмов обхода. Построение остовного дерева и остовного леса. Расстояния 

между вершинами. Проверка ацикличности и топологическая сортировка ациклического 

орграфа. Эйлеровы циклы и цепи  
Графы на клетчатых полях. Фигуры на клетчатом поле. Минимальный путь в 

лабиринте. Алгоритм Дейкстры и его применение.  

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Введение 1     

2. Основные   управляющие 10     

 конструкции          

3. Процедуры и функции — элементы 7     

 структуризации программ       

4. Массив – фундаментальная 5     

 структура данных         

5. Структура данных    2     
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6. Фундаментальные алгоритмы  10     

 Итого     35     

     11 класс     

№ 

     

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

       ных торных ческих  

1. Сложность алгоритмов  6     

2. Однопроходные алгоритмы  4     

3. Нестандартная обработка чисел  5     

4. Бинарный поиск, слияние и 7     

 сортировка          

5. Графы     12     

 Итого     34     

 

 

 

Курс внеурочной деятельности«Язык театра» 

(общекультурное направление) 

    

10, 11 класс 

 

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 формированиеследующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
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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; 

 проблемно-ценностное общение; 

 игровая. 

Формы организации при реализации курса: 

 языковая игра; 

 конференция; 

 интервью; 

 спектакль; 

 ролевая игра.  
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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 

 

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,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 
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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 

 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Выбор литературного материала для 3     

 сценического чтения (постановки)      

2. Создание сценария 2     

3. Культура сценической речи 4     

4. Репетиционный процесс 20     

5. Декорации, костюмы, музыкальное 2     

 сопровождение      
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6. Выступление 1     

7. Рефлексия 3/2     

 Итого 35/34     

 

Курс внеурочной деятельности«Молодые избиратели» 

(духовно-нравственное направление) 

(10, 11 класс) 

Цель курса: 

 создание условий для повышения гражданско-правовой и электоральной культуры 
будущих избирателей; содействие повышению уровня политической грамотности и 
деловой активности. 

Задачи: 

 формировать представления об избирательном праве и избирательном процессе; 

 развивать правовую культуру избирателей;  

 систематизировать информацию по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса; 

 осуществлять информационное обслуживание по вопросам права.  

При рассмотрении данного курса в старших классах актуализируются знания по истории 

России, отражающие этапы становления российской государственности, формирование 

парламентарной системы. Привлекаются также обществоведческие знания, представления об 

основных положениях Конституции РФ, моральных и правовых нормах, принятых в 

современном российском обществе. В ходе изучения используется беседа с учащимися, 

объяснение учителя, встречи с депутатами молодежного парламента, АКЗС, специалистами 

избирательных комиссий города, сообщения школьников. 

Предпочтение отдается активным формам работы школьников, предусматривается 
привлечение актуального краеведческого материала. 

Под руководством учителя, обучающиеся могут подготовить серию бесед, викторин, 
семинаров, провести научно-исследовательскую работу, используя при этом наглядный 

материал, видео- и аудиозаписи. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 владеть основными понятиями и категориями избирательного права, знать основные 
принципы и характеристики демократических выборов; 

 правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права; 
 объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, прав и 

обязанностей, ответственности гражданина - избирателя, особенности избирательного права; 
 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий реализации 

избирательных прав граждан; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 поиска, анализа, интерпретации и использования информации по избирательному 

праву; 
 анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящем избирательном 

процессе с точки зрения избирательного права; 
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 подготовки к встрече с кандидатом; 
 для организации познавательной деятельности учащихся предполагается 

использование: 
 групповой работы (приемы «Мозговой штурм», «Учимся вместе»); 

 индивидуальной самостоятельной работы; 
 таких видов занятий как: лекции, семинары, конференции, пресс конференции, 

лабораторные работы, дискуссии, круглые столы, диспуты, дебаты. 

Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать: тезисы, опорные 

конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, составление статей, 

выпуск агитационных материалов, сборников материалов круглых столов, проекты, решение 

проблемных заданий и задач, мини – исследования и другие продукты образовательной 

деятельности обучаемых, формирующие не только компетентного гражданина-избирателя, но 

и, в целом, реализующие цели современного образования. 
 

Программа рассчитана на учащихся 10, 11-х классов (возраст 16-17 лет) сроком на год 
(35 часов для 10-х классов; 34 часа для 11 –х классов). 

При реализации программы предполагается сотрудничество с общественными 
организациями, функционирующими на территории города, отделами и службами 

администрации города, избирательными участками. 

Содержание работы 

 проведение встреч с членами избирательных комиссий; 

 проведение лекций, обучающих семинаров;  

 организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с молодыми 
избирателями.  

Принципы реализации программы: 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход; 

 гуманистическая основа деятельности. 

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение;  

 игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

 викторина; 

 диспут; 

 конференция; 

 поисковые и научные исследования; 

 круглый стол.  

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 еѐ признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды демократии. 

Правило большинства голосов и документы о правах человека.  
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Особенности демократических выборов: конкурентность, периодичность, представительность 
и окончательность.  

Тема 3. Формы политического участия. 2 часа 
 

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 еѐ 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 8. Избирательные 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. 6 часов 

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. 

Основы организации и деятельности избирательных комиссий 
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Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний 
избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и полномочия. 
Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ. 

Избирательный процесс. 

Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей. Выдвижение и 

регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной агитации, формы и 
методы еѐ проведения. Выборы. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 

Тема 10. 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. Деловая игра.  
Тема 11. Выборы депутатов парламента РФ. 2часа 

 
История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Система выборов. 
Парламентские фракции. Деловая игра.  

Тема 12. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 2 часа  

Избирательная комиссия РХ. Порядок формирования, срок полномочий, статус. 

Избирательное законодательство РХ. Выборы депутатов Верховного Совета, Главы РХ, глав 

муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных 

образований в РХ.  
Тема 13. Я и политика. 2 часа 

 
Кандидат в депутаты – кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная 

апатия. СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). 

Тема 14. Обобщение курса. 2 часа  
Защита проектов. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

   ных торных ческих  

1. Выборы в истории человечества 2     

2. Демократия и выборы 2     

3. Формы политического участия 2     

4. Избирательная система в РФ: 2     

 история и современность      

5. Прямое народовластие и его формы 2     

6. Современное законодательство о 2     
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 выборах в РФ      

7. Субъекты избирательных 2     

 правоотношений      

8. Избирательные права граждан. 2     

 Защита избирательных прав      

 граждан.      

9. Избирательная кампания 6     

10. Политические дебаты и выборы 2     

 президента      

11. Выборы депутатов парламента РФ 2     

12. Подготовка и проведение выборов в 2     

 органы государственной власти и      

 органы местного самоуправления в      

 РХ      

13. Я и политика 2     

14. Обобщение. Итоговое повторение по 5/4     

 курсу. Защита проектов      

 Итого 35/34     
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Курс внеурочной деятельности «За страницами 

школьного учебника по химии» (общеинтеллектуальное 

направление) (11 класс) 
 

Актуальность курса внеурочной деятельности «За страницами школьного учебника 

химии» определяется тем, что минимум содержания уровня химического образования не 

предусматривает расширения и углубления знаний в решении расчетных и 

экспериментальных задач, детальном рассмотрении теоретических вопросов. 

Предлагаемый курс позволит более целостно сформировать знания и умения учащихся в 

решении задач различного уровня сложности. Новизна данной программы заключается в 

практической направленности освоения курса «Химии» среднего общего образования. 

Программа предполагает решение ряда проблем внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления, в частности, создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, удовлетворение и развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 
 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 
 сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 
 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 
 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве.  

Метапредметные: 

В сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности; 

 овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 
 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 
 сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

 сформированность умения приобретать и применять новые знания; 
 сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
 сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов; 
 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 
 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета.  
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Предметные: 

 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, 

законамизакономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐнных 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; 

 сформированность умения классифицировать вещества и реакции по разным 

признакам; 

 сформированность умения описывать и различать изученные классы веществ; 

 сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

 сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 
 сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой веществ; 
 овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 
 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 
 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение;  

 игровая деятельн6ость.  

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

 викторина; 

 экскурсия; 

 конференция; 

 круглый стол.  

Содержание курса 

Общие принципы решения расчетных и экспериментальных задач. 

Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и 
математической частей, способы задания условий: неполные, лишние и неопределенные 
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математические данные задачи. Алгоритмы решения задач. Алгоритмы решения 

экспериментальных задач при изучении органических и неорганических соединений  
Химический элемент.  
Формы существования химических элементов. Строение электронных оболочек 

атомов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева.  

Расчетные задачи. Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на нахождение 
химической формулы вещества. Количество вещества. Число Авогадро.  

Вещество  
Классификация неорганических веществ. Химические свойства неорганических 

веществ различных классов. Взаимосвязь неорганических веществ. Основные положения и 

направления развития теории химического строения органических веществ А.М.Бутлерова. 

Многообразие органических веществ. Химические свойства органических соединений. 
Взаимосвязь органических веществ  

Практические работы. Химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей. 

Получение и свойства этилена. Качественные реакции на спирты, альдегиды, карбоновые 

кислоты, жиры. Распознавание углеводов. Качественные реакции на белки.  
Расчетные задачи по темам: «Неорганические вещества», «Органические вещества».  
Химическая кинетика различных типов химических реакций  
Тепловые эффекты химических реакций. Факторы влияющие на скорость химической 

реакции. Энергия активации. Обратимые и необратимые химические реакции. Принцип Ле-

Шателье. Метод полуреакций в окислительно-восстановительных реакциях. 
Практические работы. Условия протекания химических реакций. Обратимый 

гидролиз хлорида алюминия. Необратимый гидролиз карбида кальция. 

Расчетные задачи. Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. Расчеты, связанные с понятиями «энтропия», «энтальпия» и «энергия Гиббса». 
Расчеты, связанные с количественным составом растворов: вычисления процентной, 

молярной концентрации раствора. Расчетные задачи на вычисление скорости химической 
реакции». 

Познание и применение веществ и химических реакций 

Правила работы в лаборатории. Методы исследования объектов. Качественные 
реакции неорганических и органических веществ. 

Практическая работа. Качественные реакции органических и неорганических 
соединений 

Расчетные задачи. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Задачи на определение выхода продукта реакции. 
Задачи на определение количественного состава смеси. 

 

Тематическое планирование 

№ 

   

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

     ных торных ческих  
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1. Общие принципы решения 3     

 расчетных и   экспериментальных      

 задач.        

2. Химический элемент  3     

3. Вещество   12     

4. Химическая кинетика различных 7     

 типов химических реакций      

5. Познание  и  применение  веществ  и 9     

 химических реакций       

 Итого   34     

 

Курс внеурочной деятельности«Перспектива» (волонтерское движение) 

(социальное направление) 

10, 11 класс 

Курс внеурочной деятельности «Перспектива» направлен на достижение цели по 

созданию условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время, формирование готовности и способности учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.В результате реализации программы происходит личностное 

становление подростка и получение возможности проявить себя, осознать свою 

востребованность в жизни общества и значимости в социальной деятельности. 

Достижение цели обеспечивается решением таких задач, как: 

Познавательные: 

 научить осваивать различные технологии волонтерской деятельности в социальной 
сфере посредствам расширения теоретических и практических знаний в области 
организации волонтерской деятельности;  

 научить основам социальных психологических, управленческих и педагогических 
аспектов волонтерской деятельности.  

Воспитательные: 

 сформировать сплоченную команду волонтеров, пропагандирующих здоровый 
образ жизни среди подростков;  

 вовлечь учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 
социально незащищенным слоям населения;применить на практике полученные 
умения и знания 

Планируемые результаты освоения курса. 

 Личностные.  
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1) развитие любознательности и сообразительности;  

2) развитие целеустремленности, внимательности, умение контролировать свои 
действия;  

3) развивать навыки сотрудничества со сверстниками; 

4) развитие наглядно-образного мышления и логики.  

Метапредметные 
Регулятивные УУД  

 умение самостоятельно определять цели своего профессионального обучения;  
ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в 
процессе организованной совместной деятельности.  

Предметные 
Дети научатся: 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные способы выхода из 
сложных ситуации;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет),  

 работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами 
на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания.  

Дети получит возможность научиться: 
 

 находить информацию из других источников о непрерывности процесса 
деятельностного освоения мира человеком, о качествах человека – созидателя, о 
производительности труда, о способах получения искусственных и синтетических 
материалов;  

 приобретенные знания и умения сформируют правильное, здоровое отношение 
к своему образу жизни. 

 сформируется позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества 

 социальной реальности в целом:  

 развитие ценностных отношении школьника к спорту и физкультуре, к 
родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Возможность приобрести опыта самостоятельного социального действия: 

 закрепить навыки самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими школьниками; 

 опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 
других людей, опыта волонтерской(добровольческой) деятельности.  

Форма подведения итогов 
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За участие в мероприятиях участники получают грамоты, благодарственные письма.  
За участие в городских, краевых мероприятиях получают дипломы, сертификаты.  
Деятельность волонтеров фиксируется на официальном сайте «Добровольцы России».  

Виды деятельности при реализации курса: 

- познавательная деятельность;  
- проблемно-ценностное общение; - 
социальное творчество.  
Формы организации при реализации курса: 

- общественно-полезная практика;  
- поисковые и научные исследования; - 
тематические лагерные школы; - 
круглый стол.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Перспектива»  
10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 11 
класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Знакомство. 

Основы добровольческой деятельности.  
Презентация программы «Добровольчество в современной России». 

Пропаганда волонтерского движения в молодежной среде.  
Тема 2.Школа волонтера. 

 
Рекомендации для работы волонтѐра с людьми имеющие проблемы со здоровьем 

(люди с ограниченными возможностями).  
Тема 3. Все различны-все равны. 

Обсуждение актуальны и социальных проблем современного общества.  
Тема 4.Основы ЗОЖ 

Проблемы 21 века.  
Проведение комплексных мероприятии по ЗОЖ. 

 
Работа волонтера в области профилактика «ВИЧ/СПИДА среди молодѐжи», День 

борьбы с вредными привычками.  
Тема 5. Ораторское искусство. 

 
Изучение и освоение методов и приемов публичного выступления. 

Тема 6. Время жить вместе. «Мы знаем как себя 
защитить»Формирование толерантного отношения в обществе. 

Тема7. Тематические акции.  

«Ладошка помощи», «Соберем ребѐнка в школу», «Внимание водитель», «Каждой 
пичужке по кормушке», «День пожилого человека», «Экологический десант», Акция 

«Чистый город», «Забота» (помощь ветеранам), Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, 
Акция «Бессмертный полк», 

 

Тематическое планирование 

№ 

  

Количество 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контроль лабора практи 

 

п/п часов  

    ных торных ческих  

1. Основы добровольческой 4 2 2   
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 деятельности       

2. Школа волонтера.  4 2 2   

3. Все различны - все равны 1 1    

4. Основы ЗОЖ  5 3 2   

5. Ораторское искусство. 5 1 4   

6. Время жить вместе. «Мы знаем, как 1 1    

 себя защитить»       

7. Тематические акции. 15/14  15/14   

 Итого  35/34  25/24   

 

2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ №134» 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: 
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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, 

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 МАОУ «СОШ №134» 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, отражающихсовременную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России и в частности Алтайского края; 
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 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 изоляциюподростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать ихполноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане юношескийвозраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной иответственной 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 — устойчивоеотождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. Вподростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развитияценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

выпускника школы поддерживается примерами. В этом случае 

срабатываетидентификационный 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 которомосуществляется их социализация. 
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2.6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего 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  

овременного 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 

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 
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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, 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 
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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» (Текст ФГОС СОО). 

2.6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

Ценностные 

установки 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за 

свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; взаимодействие с библиотеками; 

обеспечение доступности музейной и театральной культуры 

для детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Задачи 

воспитания 

Формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также на признании различных форм 
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общественного сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; – развитие в 

детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Содержание  

– общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 – системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

– понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

– системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Виды 

деятельности 

– беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

– классный час (внеурочная); 

туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

– просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

– путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

– сюжетно-ролевые игры гражданского и историко 

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

– творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

– изучение вариативных учебных дисциплин; 

– участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детским объединением (внеурочная, внешкольная); 

– встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздел 

Урочная 

деятельность 
Обществознание, история, литература, МХК, искусство 
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Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Парламентский урок» «Правовая культура. Выборы» 

« Человек, личность, гражданин», « Мой город- моя жизнь», 

«Социальная активность, что это», «Служу Отчизне!» 

«Волонтерские движения», «Изучаем права человека», «Как 

люди пришли к осознанию того, что права человека надо 

защищать», «Равенство всех прав», «Права и обязанности 

человека от рождения и на всю жизнь», «Хочу стать 

президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует », Основные 

положения «Конвенции о правах ребѐнка» 

Выездные  

 

мероприятия , 

конкурсы, выставки, 

проекты 

Посещение музеев, Мемориала Славы, митингов, выставок 

Вооруженные силы России: историческое прошлое и 

современность» .Проекты «Моя семья в годы войны», «Бессмертный 

полк» .Конкурс клубов молодых избирателей. 

Недели, акции, 

календарные даты 

Школьные 

традиции  

Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

День города 

День пожилого 

человека 

День матери 

День конституции 

День охраны 

памятников 

День победы 

День защиты 

детей 

День славянской 

письменности 

День родного 

языка 

День 

космонавтики 

День весны и 

труда 

ень неизвестного солдата 

День матери 

Неделя правовых 

знаний 

«Крым –это  Россия» 

 Они защищают 

Родину! 

Блокада Ленинграда 

Месячник 

молодого 

избирателя. 

Месячник военно- 

патриотической 

работы 

Месячник безопасности 

Месячник пожилого человека 

Месячник толерантности 

Акции  Милосердия: 

«Протяни руку помощи» 

 

Участие в 

городских, 

районных 

акциях, 

круглых столах. 

Участие в 

районных и 

городских 

мероприятиях в 

рамках 

месячника 

военно 

патриотической 

работы. 

Посещение 

музеев, 

выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Портфолио 

класса» 

Гражданская 

акция 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Музейная 

ночь» 
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«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ»  

«Не бывает чужой 

беды»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений 

 

Ценностные 

установки 

– уважительное отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Задачи 

воспитания 

– Формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями). 

Содержание  

– Получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

– получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– расширят опыт позитивного взаимодействия в семье участвуют 

в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений; 

– моделируют различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе. 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 
Родной язык и родная литература», история, МХК, ИЗО 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Семья: права и обязанности в семье», «Моя семья», 

«Родители и дети. Объяснение в любви», «Семья. Семейные 

традиции», «Семья в моей жизни», «Семья – ключ к счастью», 

«Идеальная семья», «Родство кровное и родство духовное» . 

Выездные 

мероприятия 
Турпоход :«Мы - вместе : Наш первый турслет» 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Выполнения и презентации проектов: Конкурс «Семейный 

альбом» 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 
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День матери  

День семьи  

День отца (семейный 

концерт) 

День пожилого человека 

Литературно- 

музыкальная  

гостиная «Ромашек 

белых хоровод» 

Участие в 

тематических 

семейных 

конкурсах и 

проектах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

Участие в акциях, 

праздниках 

посвященных Дню 

семьи, отца, матери 

Семейный вечер 

«Мамы моей глаза» 

 

3.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

 

Ценностные 

установки 

- институты гражданского общества, возможности участия 

граждан в общественном управлении; 

- права, свобода и обязанности человека; 

законы, правопорядок, общественное согласие; 

роль человека в обществе; 

-правила безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

-возможное негативное влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Задачи 

воспитания 

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

Содержание  
– получают элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о 
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законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

– получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, 

достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций,сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

– получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); 

– получают первоначальные представления о правилах 

безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных 

местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

Виды 

деятельности и 

формы занятий 

-беседы, тематические классные часы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 -встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др 

(внеурочная,внешкольная); 

-участие в школьных органах самоуправления (внеурочная, 

внешкольная); 

-игры по основам безопасности, (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей 

и т. д.); (внеурочная, внешкольная); 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Общество, история, МХК, литература, история, английский, 

ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Изучаем права человека», «Как люди пришли к осознанию того, 

что права человека надо защищать», «Равенство всех прав», 

«Права и обязанности человека от рождения и на всю жизнь», 

«Хочу стать президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует 

»,Основные положения «Конвенции о правах ребенка». 

«Государственные символы России» «Ответственности до 

правонарушений один шаг» 

Выездные 

мероприятия 
Экскурсии в БГД, администрацию И/д района, АКЗС, БЮИ 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Конкурсы исследовательских работ «Права человека – основа 

гражданского общества»,«Моя законотворческая инициатива», 

«Избирательное право»,«Ораторское мастерство». Научно-

практическая конференция «Молодежь и выборы» . 

Антитеррористическая безопасность 
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Информационная безопасность 

День 

безопасности в 

сети Интернет, 

«Месяц 

безопасности в 

Интернете» 

Олимпиада на портале 

«Сетевичок» 

Встречи с 

общественными 

инспекторами 

(уполномоченными) 

по правам ребенка 

Встречи с 

инспекторами ОДН, 

КДН 

Участие во 

флэшмобе 

Конференции 

Диспуты 

 

4.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования 

Ценностные 

установки 

-здоровье,  физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое 

и социально-психологическое. 

Задачи – воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

День 

конституции 

Неделя 

правовых 

знаний 

День 

самоуправления 

Предметные 

недели 

Школьное НПК 

День Интернета 

Акции: 

«Родительский 

урок», 

«Молодѐжь без 

табака и 

алкоголя», 

«Спорт вместо 

наркотиков»; 

- марафон «За 

здоровый образ 

жизни» 

Учебно 

тренировочные 

мероприятия, 

практические занятия 

с детьми по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, 

УФСБ по вопросам 

борьбы с 

терроризмом и 

повышению 

бдительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглые столы 

Посещение 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная безопасность 

День служб ЧС 

День памяти 

жертвам 

Беслана 

Учебная эвакуация  

Встречи с 

работниками ОГПН, 

МЧС 

Квест 

«Пожарная 

служба» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

День  профилактики 

ДТТ  

Месячник 

«Внимание, 

дети!» 

Акция «Помощник 

пешехода» 

Встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Акция на 

дорогах 

Видеоролик 

«Нарушители 

мы!» 

«Помощник 

пешехода», 
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воспитания формирование способности ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

– формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую 

помощь; 

– развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

 

содержание  

- осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально 

психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, военизированным играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно 

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 
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веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Виды 

деятельности / 

формы занятий 

-беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

-прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

-спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

-спортивные соревнования (внешкольная); 

-игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений (внешкольная) 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует 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; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует 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 комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления)по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условияхстрессовых 

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 комплекса обучающиеся получают представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 
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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 (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение 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(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

Физическая культура, биология, литература, химия, ОБЖ, 

Родной язык, Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Жизнь - территория здоровья», «История олимпийских 

игр», 

«Встреча со знаменитыми спортсменами города», «Мы то, 

что мы  едим», «Наркотикам - нет!», «Алкоголизм и 

табакокурение вредные привычки», «Спорт здоровье 

сбережет». 

Выездные 

мероприятия 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья, турслеты 

Конкурсы, выставки, 

проекты 

Конкурсы рисунков, плакатов по ПДД 

Конкурс «Лучший уголок здоровья»  

Недели, акции, 

календарные  даты 

Школьные 

традиции 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

День Здоровья 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Месячник 

Осенний 

турслет 

«Мы - вместе 

: Наш первый 

турслет» 

эстафеты 

Соревнования по 

футболу и др. 

видам 

спорта 

Встречи со 

специалистами 

Конкурс 

антинаркотической 

социальной рекламы 

«Мы выбираем 

жизнь» 

Волонтерская акция 
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здорового 

образа жизни 

День борьбы со 

СПИДом 

День без табака 

День борьбы с 

алкоголем 

День памяти 

жертвам ДТП 

«Наркотикам-

нет» 

«Все на 

лыжи» 

Смотр строя и 

песни 

День 

рекордов, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

(медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительн

ых 

органов), 

ведущими 

профилактическу

ю и  

просветительскую 

работу по охране 

здоровья 

Осенний кросс  

 

 

 

«День отказа от 

курения» 

Городская 

волонтерская акция, 

приуроченная ко 

дню без табака 

(29мая) 

Спортивные 

мероприятия для 

младших 

школьников в ГОЛ 

Акция "Нет жертвам 

ДТП" на дорогах 

города  

 

 

 

 

 

5.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

 

Экологическое воспитание 

Ценностные 

установки 

-жизнь во всех ее проявлениях; 

-экологическая безопасность; 

-экологическая грамотность; 

-экологическая культура; 

-экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; 

-ресурсосбережение; 

-экологическая этика; 

-экологическая ответственность; 

-социальное партнерство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; 

-устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Задачи 

воспитания 

– Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе; 

– формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

– развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной живой 

и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; 

– сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 

(европейский, японский опыт); 

– развитие «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность. 

Содержание  присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 
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здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учѐтом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности 

Виды 

деятельности и 

формы занятий 

предметные уроки (урочная); беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); участие в деятельности 

детско-юношеских общественных экологических организаций 

(внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 
 Литература, история, английский 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Экологические проблемы современности», «Письмо экологу», 

«Будущее рождается сегодня», «Земля предков - наша Земля», 

«Переработка мусора - это важно», «Экология и ресурсы», 

«Всемирное наследие ЮНЕСКО» 

Выездные 

мероприятия 
Экскурсия в краеведческий музеи 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Участие в НПК, конкурсах, семинарах 

Конкурс социальных проектов; 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

Месячники 

санитарной 

День открытия 

«Аллеи 

Участие в 

природоохранительных 

Конкурс 

видеороликов  
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очистки и 

благоустройства 

территорий 

района и 

учреждений 

образования 

День Земли, час 

экологии 

Неделя экологии 

и здоровья 

«Экологический 

марафон» 

Научно 

практические 

конференции 

Акции «Дерево 

за макулатуру», 

« Чистый город» 

знаменательным 

датам 

экологического 

календаря: 

Всемирный день 

воды 

Всемирный день 

птиц 

Всемирный день 

здоровья 

Международный 

День земли 

Всемирный 

День охраны 

окружающей 

среды 

Всемирный 

День охраны 

озонового слоя 

земли 

Всемирный 

День защиты 

животных 

Всемирный 

День охраны 

мест обитания 

одноклассников!» 

(посадка деревьев). 

Проведение 

акции 

«Будущее 

Земли зависит 

от тебя» 

Конкурс 

территорий 

ОУ 

Деятельность 

школьной 

экологической 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акциях города, района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Береги 

природу!» 

Конкурс 

социальной 

рекламы «Мы 

выбираем 

жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Художественно-эстетическое воспитание 

Ценностные 

установки 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Задачи 

воспитания 

– Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства: 

– формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 
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– развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; 

– развитие способности к эмоционально- ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

– развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активногоотношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности развитие 

представлений о душевной и физической красоте человека, а 

равно по его разрушительных возможностях; 

– о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере европейской моды 

от античности до наших дней; 

– развитие способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, 

включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; 

– параллельно – освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших культурно 

художественных и религиозно-художественных традиций: 

японской, китайской, индийской, арабской (исламской), 

христианской, буддийской и др.; 

– поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая 

моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и 

др.); 

– использование» родного города и его окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории 

культуры народа, создавшего этот социально-природный 

феномен; 

– устройство публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях 

искусства; 

– организация экскурсий на художественные производства и 

выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования; 

– организация салонов (как художественно ориентированного 

клубного пространства), где происходит творческое общение  

подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая 

музыка (классическая, народная, современная, но не попса), 

поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

– поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, развитие  

умения выражать себя вербально. 
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Содержание  

представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. 

знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.,  

обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

изучение творчества писателей, поэтов, художников 

Алтайского края и их вклад в историю России, организация 

тематических экспозиций . 

Виды 

деятельности / 

формы занятий 

предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, внешкольная); 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

проведение выставок семейного художественного творчества  

«Мой край Алтайский»,  

музыкальных вечеров (внеурочная, внешкольная) 

участие в художественном оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная); 

участие в совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными 

социальнымисубъектами 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 
МХК, литература, история, английский, ИЗО 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  
«В гости к великим людям», «Я и мой талант», «Красота спасет 

мир», «О красоте и хорошем вкусе», «Великая сила искусства» 

Выездные 

мероприятия 

Посещение музеев города: Военно-исторический музей, 

Алтайский государственный художественный музей, музей 

литературы и искусства, планетарий 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Конкурсы: стихотворений, рисунков, стенгазет, поделок, 

фотографий «Мой город». 

Фестиваль творчества «Созвездие талантов» 

Конкурс «Портфолио класс» 

 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

День театра 

День музеев 

День библиотек 

 

Выставка лучших работ 

конкурса фотографии 

Фотовыставка 

Выставка газет 

Музейная ночь 

Библионочь 

Конференции 

 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

для ветеранов, 
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Интеллектуальные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральные 

постановки, 

Работа 

редакции 

школьной  

газеты 

 

7. Духовно-нравственное воспитание 

Ценностные 

установки 

правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны и своего края 

Задачи 

воспитания 

– Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты; 

– развитие способности различать позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме, анализировать их причины, 

предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, 

компьютерными играми и различными СМИ; 

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и их 

культуры, в становлении и развитии Российского государства; 

посильно расширение этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире. 

Содержание  

сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры  

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимоот 

внешнего контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно- трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 
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умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Виды 

деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися 

беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

туристическая деятельность, краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко 

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

изучение вариативных учебных дисциплин; 

участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскими объединением (внеурочная, внешкольная); 

 

 

Мероприятия по 

осуществлению 

содержания раздела 

Урочная 

деятельность 

 

 

 

Общество, история, МХК, литература, история 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Мораль и нравственность»,«Эстетика в одежде» ,«Как мы 

говорим»,«Что есть красота», «Искусство театра», «Культура 

и культурность»., « Виды искусств», «Знакомство с мировыми 

шедеврами», «О красоте и хорошем вкусе», «Ода спектаклю, 

фильму и т.д.», «Верь в великую силу искусства», «Красота спасет 

мир». 

Выездные 

мероприятия 
Посещение спектаклей, выставок, концертов 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Фестиваль искусств, вернисаж творческих работ, новогодний 

фестиваль, КВН; выставка газет; Фотовыставка, 

Проведение конкурсов сочинений, рисунков, чтецов, 

творческие выставки учащихся; 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные традиции  
Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

Тематические 

Дни: День театра, 

День музыки 

Конкурс уголков 

классного коллектива 

Конкурс «Созвездие 

Участие 

обучающихся в 

торжественных 

Создание 

видеофильмов 

«Наша школа». 
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День учителя 

Русские 

праздники 

Акции 

Милосердия: 

«Не бывает 

чужой беды», 

«Дом без 

одиночества» 

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» 

талантов» 

Уроки мужества 

церемониях 

возложения 

цветов к 

мемориалам 

воинской Славы, 

Встречи с 

ветеранами ВОВы 

и тыла 

Военно 

спортивная игра 

«Зарница». 

Поисковая 

деятельность 

«Дети- герои 

моего края» 

Конкурс 

социальной 

рекламы. 

Совместный 

проект с 

родителями «По 

следам земляков». 

Юбилеи 

знаменитых 

земляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений 

 

Ценностные 

установки 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

правила эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

значимость ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

история родного языка, его особенности и место в мире 

Задачи 

воспитания 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, 
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потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

Содержание  

понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своейсемьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам,умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

готовность к профессиональному выбору (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать знания 

и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

Виды 

деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися 

экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная); 

организации работы детских фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, внешкольная). 
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

Урочная 

деятельность 
Литература, история, обществознание, география, технология 

Внеурочная деятельность 

Классные часы  

«Мир профессий или какую открыть дверь?», «Трудовые  

подвиги потомков», «Выбираем профессию», «Выбор на всю  

жизнь», 

«Куда пойти учиться?», «Профессии современного мира», 

«Мои профессиональные намерения», «Что вы можете 

сделать для своего отечества?», «Мое мировоззрение - это 

...». 

Выездные 

мероприятия 

Посещение Дней открытых дверей, экскурсии на 

производства города, Дни целеполагания. 

Конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Проект «Профессии наших родителей» 

Недели, акции, 

календарные 

даты 

Школьные 

традиции  

Внешкольная 

деятельность 

Социально 

значимая 

деятельность 

Круглый стол 

«Все работы 

хороши?» 

Дискуссия 

«Всегда ли нужна 

активная 

жизненная 

позиция?» 

День 

самоуправления 

Месячник 

«Готовим полосу 

для взлета» 

Акции «Книжкам 

вторую жизнь», 

«Чистый город», 

сбор макулатуры 

«Рука помощи: 

сохраним жизнь 

птиц» 

Всероссийская 

акция 

«Покормите 

птиц» (12 

ноября- 15марта) 

Акция «Скажем 

«НЕТ» 

полиэтилену» 

Оформление 

школы к 

праздникам 

Акция «Мой чистый 

школьный двор» 

Трудовые десанты: 

- благоустройство 

школы и 

пришкольного 

участка 

- озеленение 

классных 

комнат 

- генеральная 

уборка 

классов, школы 

Практические 

занятия 

по 

профориентации, 

Диагностика 

профессиональных 

намерений 

Съемка фильма 

«Мой 

класс», 

Конкурс 

ораторского 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентацион

ное 

тестирование и 

консультирование

, 

Дни открытых 

дверей, 

Проекты 

«ПРОЕКТориЯ», 

«Университетски

й 

экспресс» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

разных профессий 

Билет в будущее 

Участие в 

круглых 

столах «Моя 

жизненная 

позиция», 

встречи с 

представителями 

БГД,АКЗС, 

администрацией 

города и края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

ученика 

Проект 

«Город 

мастеров» 

Проект 

«Трудовые 

династии» 

Рейды 

«Чистота 

классных 

кабинетов», 

«Внешний 

вид», 

Рейды по 

проверке 

сохранности 

учебников 

Реализация 

проекта КМИ 

Круглые 

столы, 

Марафоны 

Участие в 

деятельности 

волонтерской 

организации 

«Наше общее дело» 
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2.6.4. 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 свыработкой единой 

стратегии взаимодействия участников образовательнойдеятельности, реализуемой поэтапно: 

Организационно-административный этап направлен на: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опытобучающихся, 

формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцыповедения; 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами иорганизациями; 

 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, эмоционально мысленный перенос в 



318 

 

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 

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 (2015-2020) 

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 личностно ориентированную, личностно 

значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать 

повышение мотивации старшего школьника к дальнейшей познавательной 

деятельности, самоопределению. 

2.6.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся можетосуществляется в 

рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации иразвитию 

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 гимназии и социальной среды города 

путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 
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методы организации социально значимой деятельности: 

 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 обучающихсяпо 

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 обучающихсяявляются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

советеобразовательной организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне школы 

; подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и дляразличных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематическихвечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях наразличном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольныхобразовательных 

организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.6.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса МАОУ «СОШ №134»» и социальных 

институтов(предприятия, общественные организации, система 

дополнительногообразования, иные социальные субъекты) 

Организация социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

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. 



320 

 

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 гимназии 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 

гимназии 

Методические 

объединения  

Методическое 

обеспечение, тьютерское 

сопровождение авторских 

программ, проектов 

социализации 

обучающихся 

Практическая подготовка 

учителя к реализации 

задач 

социализации 

обучающихся 

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, 

Расширение сферы 

творческой 

самореализации учащихся 

с учетом их 

индивидуальных 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, 

художественного 

творчества; опыт 

инициации социальных 

акций и участия в них; 
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художественная 

школа) 

опыт делового 

взаимодействия, 

проявления милосердия, 

заботы, поддержки 

Учреждения 

образования 

(А ГУ, 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 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; 

читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами 

и 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп 

Детские 

общественные 

организации 

Взаимодействие с Детско 

юношеским общественным 

Объединением 

Индустриального 

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) 

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 
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Зоопарк (экскурсии) 

Резиденция Деда 

Мороза 

(экскурсии 

Телецентр 

Туристические 

агентства 

(экскурсии) 

Музей «Как так» 

(экскурсии) 

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 

выбор видов спорта в 

соответствии с 

физическими поведения 

на воде, обучение 

плаванию 

Социально 

психологическая 

служба Центр 

«Потенциал» 

(тренинги, 

диагностика) 

Консультативная помощь 

обучающимся, родителям 

и педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного 

самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско 

родительских отношений 

Совет ветеранов 

ВОВ и 

труда 

Индустриального 

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 

Детский сад  
Оказание шефской, 

волонтѐрской помощи 

Опыт шефства над 

детским 

садом, проявление заботы 

о 

младших; опыт 

применения 

на практике знаний и 

умений при изготовлении 

игрушек, поделок, 

проведении игр, 

праздников 

с дошкольниками 

Детский дом, Дом 

ветеранов ВОВ 

Социальная поддержка 

детей, пожилых , 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Опыт общения с людьми 

из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 
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детей, нуждающихся в 

помощи 

КГБУЗ Поликлиника 

№ 14 

(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); 

АлтаПресс, СМИ 

(освещение 

мероприятий, 

проводимых на базе 

школы). 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и 

защите их прав 

Индустриального 

района; 

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 следующихзадач: 

 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 договоровшколы  с 

социальными партнерами 

; формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующейконструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; организация 

рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
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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 процессасоциализации 

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; 

 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; 
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 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализацииобучающихся 

при получении среднего общего образования 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды МАОУ «СОШ 

№134». 

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 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). 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. В воспитательном процессе МАОУ «СОШ 

№134» реализуются ролевые игры социальной направленности: «Выборы актива школы», 

«Выборы руководителя КМИ». Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. В рамках ролевой игры обучающийся 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре школьник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 

группой обучающихся той реальной ситуации, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходепознавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
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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. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. В 

МАОУ «СОШ №134» реализуется проект «Ученическое самоуправление в школе – основа 

самоорганизации и самоопределения обучающихся», РДШ, Волонтерское движение «Наше 

общее дело». 

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 Совета гучащихся; 

 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 волонтерской организации «Наше общее дело».и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт 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 еѐ главная цель - превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всѐ 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 позволяют соблюсти баланс между конкурентно- 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
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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 

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. 

В МАОУ «СОШ №134»» разработана Модель педагогической поддержки 

обучающихся в профессиональном самоопределении. 

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чѐтко 

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, 
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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 

МАОУ «СОШ №134» 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 

ориентированным программам с целью выявления и развития индивидуальности 

каждого; 
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 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. 

2.6.7. Методы и формы профессиональной ориентации обучающихся 

Методами профессиональной ориентации обучающихся школе и 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 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 
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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. 

2.6.8. 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; 

 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: 



331 

 

 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, 

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 
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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.) 

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 гимназии программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
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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. 

2.6.9. 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 

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 школы; 
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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 МАОУ  

«СОШ№134" 

Запись в кружки. 

Знакомство 

родителей с 

организацией ВР 

В течение года  Классные руководители 

Оформление 

социальных 

карт семьи 

сентябрь  
Классные руководители 

Социальный педагог 

Общешкольные 

родительские 

собрания. 

4 раза в год  

Администрация МАОУ  

«СОШ№134"родительский 

комитет 

Классные 

родительские 

собрания. 

1 раз в четверть  Классные руководители 

Выявление 

неблагополучных 

семей. 

сентябрь  

Классные руководители 

Социальный педагог  

Совет профилактики 

Договоры между 

родителями и 

школой. 

Август-сентябрь  
Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Заседания МО 

классных 

руководителей по 

проблемам 

семейного 

воспитания 

1 раз в год  (ноябрь) 
Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Работа классных и 

общешкольного 

родительских 

комитетов 

Не менее 1 раза в год  
Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Поощрения 

родителей  
По необходимости  

Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Участие в районных 

и 

городских конкурсах 

В течение года  Классные руководители 

Профориентационна

я работа родителей с 

учащимися. 

В течение года  

Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 

Классные руководители 

Праздник одаренных 

детей и их родителей 

«Гордость школы» в 

рамках участия 

общешкольного 

конкрса «Портфолио 

класса» 

Май   
Администрация МАОУ  

«СОШ№134" 
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2.6.10. 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 

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 
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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, 

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, учебно-исследовательской, 

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 социально-экономических 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; 
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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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Персональный 

уровень 

Способность обучающегося: 

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, 

нравственного и психического – своего и окружающих); 

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения 

со всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального 

общения; 

– критически воспринимать информацию, транслируемую 

печатными и электронными СМИ; 

– иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики; 

– окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

– относиться к образованию как универсальной человеческой 

ценности нашего века; 

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый 

арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации 

Школьный 

уровень 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности: 

– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной 

жизни и системы школьного самоуправления; 

– поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства; - участие в поддержании школьного сайта; 

– участие в подготовке и выпуске печатной или электронной 

версии школьной газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности (Совет учащихся, Клуб 

молодого избирателя, общественное формирование «Здоровое 

поколение», волонтерский отряд 

«Наше общее дело» и др.); 

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем 

школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

– сознательное и ответственное участие в реализации 

образовательной программы школы (например, в подготовке 

мероприятий для младших товарищей и т.д.) 

Муниципальный 

уровень 

(уровень 

местного 

социума) 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности: 

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и достояния и подготовка по этой работе; 

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в 



338 

 

конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным 

социальным проблемам родного края; 

– участие в исследовательских проектах, посвященных 

изучению на местном материале таких феноменов, как: «органы 

власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие 

союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних 

дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;  

трудоустройства, заработной платы; проблематика социального 

здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма 

и их социальных послед); 

– проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в 

родномкраю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; 

личное участие в развитии межкультурного диалога; 

экологическая 

проблематика; проблематика местных молодежных субкультур 

и др. 

Региональный 

(общероссийск 

ий, глобальный) 

уровень 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности: 

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет 

пространстве), по актуальным социальным и социокультурным 

проблемам, определяемым самими участниками (молодежные 

движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и 

национализм, молодежь и рынок труда и др.); 

– участие в исследовательских проектах, связанных с 

проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния 

культурных традиций; материального, культурного и духовного 

наследия народов России и других стран. 

 

2.6.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ №134» по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Критерии эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания исоциализации 

обучающихся.Уровень обеспечения в учреждении 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); 
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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  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; 
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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 выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений гимназии в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства,успехи в 

профессиональной деятельности. 

Показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ №134» по обеспечению 

воспитания  и социализации обучающихся 

Первый 

критерий. 

 Уровень 

обеспечения в 

школе  

сохранения и 

укрепления 

физического, 

психологического 

здоровья и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

(поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

критерий. 

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 

многонациональн 

ого народа России 

Третий 

критерий. 

 Степень 

реализации 

образовательной 

организацией 

задач развития у 

обучающегося 

самостоятельност 

и формирования 

готовности к 

жизненному 

самоопределению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый 

критерий. 

 Уровень 

обеспечения в 

школе 

сохранения и 

укрепления 

физического, 

психологического 

здоровья и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень информированности педагогов 

о состоянии 

здоровья 

обучающихся 

(заболевания, 

ограничения по 

здоровью), в том 

числе фиксация 

динамики здоровья 

обучающихся, 

уровень 

информированности 

о посещении 

спортивных секций, 

регулярности 

(прежде всего 

классных 

руководителей) о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

сообществах 

обучающихся 

(специфические 

проблемы 

межличностных 

отношений 

школьников, 

обусловленные 

об особенностях 

содержания 

образования в 

реализуемой 

образовательной 

программе, 

степень 

информированнос 

ти педагогов о 

возможностях и 

проблемах 

освоения 

обучающимися 

данного 

о предпосылках и 

проблемах 

воспитания у 

обучающихся 

патриотизма, 

гражданственности, 

формирования 

экологической 

культуры, уровень 

информированности 

об общественной 

самоорганизации 

класса 
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занятий физической 

культурой 

особенностями 

учебных групп, 

спецификой 

формирования 

коллектива, 

стилями 

педагогического 

руководства, 

составом 

обучающихся и т. 

д.), 

периодичность 

фиксации 

динамики о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

ученических 

классах 

содержания 

образования, 

уровень 

информированнос 

ти о динамике 

академических 

достижений 

обучающихся, о 

типичных и 

персональных 

трудностях в 

освоении 

образовательной 

программы; 

Степень конкретности и измеримости задач 

по обеспечению 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

уровень 

обусловленности 

задач анализом 

ситуации в школе, 

ученическом классе, 

учебной группе, 

уровень 

дифференциации 

работы исходя из 

состояния здоровья 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

по обеспечению в 

школе 

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 

 

 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и 

дополнительного 

образования, 

уровень 

обусловленности 

задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциации 

работы исходя из 

успешности 

обучения 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

 

 

 

патриотического, 

гражданского, 

экологического 

воспитания, уровень 

обусловленности 

формулировок задач 

анализом ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом классе, 

учебной группе; при 

формулировке задач 

учтены возрастные 

особенности, 

традиции 

образовательной 

организации, 

специфика класса 

 

 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий 

по обеспечению 

рациональной 

организации 

учебно 

воспитательного 

процесса и 

образовательной 

среды, организации 

обеспечивающих 

работу с 

лидерами 

ученических 

сообществ, 

недопущение 

притеснение 

одними детьми 

направленных на 

обеспечение 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

обеспечении 

академических 

достижений 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

патриотического, 

гражданского, 
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физкультурно 

спортивной и 

оздоровительной 

работы, 

профилактической 

работы, 

формированию 

осознанного 

отношения к 

собственному 

здоровью, 

устойчивых 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, 

формированию у 

обучающихся 

навыков оценки 

собственного 

функционального 

состояния, 

формирование у 

обучающихся 

компетенций в 

составлении и 

реализации 

рационального 

режима дня и 

отдыха(тематика, 

форма и содержание 

которых адекватны 

задачам 

обеспечения жизни 

и здоровья 

обучающихся, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни) 

 

других, 

оптимизацию 

взаимоотношений 

между микро 

группами, между 

обучающимися и 

учителями, 

обеспечение в 

группах учащихся 

атмосферы 

снисходительност 

и, терпимости 

друг к другу 

(тематика, форма 

и содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся) 

одаренных 

обучающихся, 

преодолении 

трудностей в 

освоении 

содержания 

образования, 

обеспечение 

образовательной 

среды (тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и 

дополнительного 

образования 

трудового, 

экологического 

воспитания 

обучающихся) 

Уровень безопасности 

для обучающихся 

среды 

образовательной 

организации, 

реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

состояние 

межличностных 

отношений 

обучающихся в 

ученических 

классах 

(позитивные, 

индифферентные, 

враждебные) 

  

Согласованность мероприятий 

обеспечивающих 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

формирование 

здорового и 

обеспечивающих 

позитивные 

межличностные 

отношения 

обучающихся,с 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и 

патриотического, 

гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания с 
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безопасного образа 

жизни, с медиками 

и родителями 

обучающихся, 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций, 

родителей, 

общественности и 

др. 

психологом дополнительного 

образования с 

учителями 

предметниками и 

родителями 

обучающихся; 

вовлечение 

родителей в 

деятельности по 

обеспечению 

успеха 

обучающихся в 

освоению 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

общего 

образования 

 

родителями 

обучающихся, 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций 

родителей, 

общественности и 

др 

 

 

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 путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся.  

Виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический методполучения 

информации на основании ответов обучающихся на специальноподготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающийпроведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранееразработанному плану; 

 беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получениясведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психологопедагогический метод 

сследования, заключающийся в целенаправленномвосприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитанияобучающихся.Особо следует выделить психолого-

педагогический эксперимент как основнойметод исследования воспитания и социализации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследованиепредусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различныхсамостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценкуэффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации  обучающихся.Основной целью исследования является 
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изучение динамики процессавоспитания и социализации обучающихся в условиях 

организованной воспитательной  деятельности Программы МАОУ «СОШ№134». 

 

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 

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 МАОУ «СОШ №134»». 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 
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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. 

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. 

3) 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 Учреждения 

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 образовательныепотребности 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. 
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2.7.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушенийпрофилактики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

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-медико-
педагогического консилиума учреждения (ПМПк) – 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 
медико-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 



347 

 

ихпрофессиональному 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 
работыродителями (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 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 Гимназии). 

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 еѐ 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 использованиеиндивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению 
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обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихсянарушений 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 
Учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных 

действийобучающихся (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 сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогическихусловий 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 

НаправлениеСодержание 

Диагностическая своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

 

работа специализированной помощи; 

  диагностика  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин 

 трудностей адаптации; 

  комплексный   сбор   сведений   об   обучающемся   на 

 основании  диагностической  информации  от  специалистов 

  

разного профиля; 
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o определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с особыми образовательными 
потребностями, выявление его резервных возможностей;  

o изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся; 

o проведение профориентационной диагностики;  

o изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания обучающегося; 

o изучениеадаптивныхвозможностейиуровня  

o социализации обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

o системный разносторонний контроль педагогов за 
уровнем и динамикой развития обучающегося;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- выбор   оптимальных   для   развития   обучающегося   с 

развивающая работа особыми образовательными потребностями коррекционных 

 программ/   методик,   методов   и   приѐмов   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;   

 

 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;  
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 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. 

 

 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 приѐмов обучения обучающегося с особыми 
образовательными потребностями;  

консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 
обучающимися, отбору и адаптации содержания предметных 
программ;  

консультативная поддержка и помощь семье (обучающимся, 
родителям), направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
профессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофессиональ
ными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.  

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; 

 

Консультативная 

работа 

Информационно-
просветительская 
работа 
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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 

 Этапы реализации        

№ 

коррекционно- 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

 

развивающей 

 

п/п 

       

программы 

       

        

1. Информационно- Сбори анализ  Оценка контингента  

 аналитический информации о  обучающихся для учѐта  

  специфике развития  особенностей развития детей,  

 

  обучающихся,  определения специфики и их 

  особенностях  особых   образовательных 

  образовательной  потребностей.     

  

среды 

Учреждения.  Оценка образовательной среды на 

    предмет   соответствия 

    требованиям   программно- 

    методического  обеспечения, 

    материально-технической  и 

    кадровой базы Учреждения.   

2. Организационно- Планирование,  Особым образом организованный 

 исполнительский организация,  образовательный процесс, 

  координация  имеющий   коррекционно- 

  коррекционно-  развивающую направленность. 

  развивающей  Процесс   специального 
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  деятельности по сопровождения  детей  при 

  сопровождению  целенаправленно созданных 

  детей   с   особыми (вариативных)  условиях 

  образовательными обучения,  воспитания,  развития, 

  потребностями в социализации рассматриваемых 

  условиях Учреждения. категорий.      

3. Контрольно- Диагностика  Констатация   соответствия 

 диагностический коррекционно-  созданных условий и выбранных 

  развивающей  коррекционно-развивающих и 

  образовательной  образовательных программ 

  среды.  особым  образовательным 

    потребностям ребенка.   

4. Регулятивно- Регуляция и Внесение   необходимых 

 корректировочный корректировка  изменений в  образовательный 

  образовательного  процесс и процесс сопровождения 

  процесса,  детей.      

  особенностей  Корректировка условий  и форм 

  коррекционно-  обучения,   методов   и   приѐмов 

  развивающей  работы.      

  деятельности по       

  сопровождению        

  детей.        

 

2.7.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-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 МАОУ «СОШ №134» в рамках 
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деятельности Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации на уровне Учреждения. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба  решает следующие задачи: 

 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи; 

 проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 
процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, социального и 
медицинского 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, медико-

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 
 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической и медико-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 ППМС-помощи.  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную 

на преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации.  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

 оказание ППМС-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 ППМС-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 
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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 ППМС-службы коррекционно-
развивающих, компенсирующих занятий;  

 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 обучающихсяявляется тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ «СОШ №134», представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихсяс ОВЗ 

обеспечивается специалистами Учреждения в рамках деятельности ППк (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения, 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 Учреждения 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 Учреждении 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 разрешенииконфликтов, 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. 
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Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы Учреждения 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 социальнымпедагогом 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. 

МАОУ «СОШ №134» при отсутствии необходимых условий осуществляет 

деятельность службы комплексного психолого-медико-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 вобласти 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Основными  механизмами реализации коррекционной работы являютсяоптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

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, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-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 партнѐрство предусматривает: 
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1) сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья;  

2) сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

3) 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 предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 
коррекционно-развивающие и развивающие занятия соспециалистами. Для проведения 
занятий специалистами используются индивидуально ориентированные программы, 
создаваемые на основе имеющегося у специалиста Гимназии 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 осуществляетсяпо 

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, Учреждение т 

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-педагогическийконсилиум 

(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 
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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. 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-медико-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). 
 

№ Условия обучения и   

Характеристика 

   

п/п воспитания детей 

     

       

I. Психолого-педагогическое обеспечение     

1. Дифференцированные В   Учреждении соблюдается   оптимальный   режим  

 условия учебных нагрузок, организуются вариативные формы  

  получения образования и    специализированной  

  помощи в соответствии с рекомендациями психолого-  

  педагогической комиссии,  психолого-  

  педагогического консилиума учреждения.    

2. Психолого- Учебно-воспитательная деятельность имеет  

 педагогические коррекционно-развивающий характер.    

 условия В  ходе  осуществления  образовательного  процесса  

  учитываются  индивидуальные особенности  

  обучающихся.      

  Создаютсяиподдерживаютсяусловиядля   

  соблюдения комфортного психоэмоционального  

  режима.       
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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.  

3. Специализированные Для реализации коррекционной программы 
 

условия 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.  
 содержание обучения вводятся специальные 

разделы, направленные на решение задач развития 

ребенка, отсутствующие в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника.  
Используютсяспециальныеметоды,приѐмы, 

 
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. Здоровьесберегающие В Учреждении организован и  соблюдается 

 условия 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 

  учреждения, так и приглашенными специалистами. 

  В   учреждении  осуществляется   и   находится   под 

  постоянным контролем  администрации соблюдение 

  санитарно-гигиенических правил и норм.  

5. Интегрированные В учреждении силами администрации, педагогов, узких 

  специалистов обеспечено участие всех детей (в том 

  числе с   ОВЗ, детей-инвалидов), независимо   от 

  степени   выраженности   нарушений   их   развития, 
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  вместе   с   нормально   развивающимися   детьми   в 

  проведении   воспитательных,    культурно- 

  развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

  досуговых мероприятий.       

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- В  процессе реализации программы коррекционной 
 методического работы  используется имеющийся   

 обеспечение   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 Учреждении 

  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 , занимающихся  решением 

  вопросов   детей   с   особыми   образовательными 

  потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

  Уровень квалификации педагогических работников 

  МАОУ   «СОШ №134»   соответствует   каждой 

  занимаемой   должности   и   ее   квалификационным 

  характеристикам.         

  Педагогические   работники    Учреждения, 

  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- Образовательный процесс  в  Учреждении  обеспечен 

 техническое надлежащей  материально-технической базой, 

 обеспечение позволяющей  создать  адаптивную и коррекционно- 

  развивающую среду гимназии, в том числе имеются 

  надлежащие  материально-технические  условия, 

 

 обеспечивающие   возможность  для 

 

беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками 

физического и (или) психического развития в здания 
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и помещения образовательной организации.   

V. Информационное В Учреждени    и создана информационная 

 обеспечение 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.   

  Всеобучающиеся,ихродители(законные 

  представители)   имеют   доступ   к   электронному 

  дневнику обучающегося.     

VI. Организационное Постоянно происходи обучение педагогов 
 обеспечение специальным методам, приемам, средствам обучения, 

  ориентированным на особые образовательные 

  потребности детей.     

  Организуются  и  проводятся  индивидуальные  и/или 

  групповыекоррекционно-развивающиезанятия, 

  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 ограниченнымивозможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №134» 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. 
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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 урочнойдеятельности 
достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты.Во внеурочной- 
метапредметные и личностные результаты.  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися сОВЗ 

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 ; 

 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 

Учебный план МАОУ «СОШ №134», реализующий ФГОС СОО определяет общие 
рамки отбора содержания среднего общего образования и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебная деятельность осуществляется в рамкахреализации основной образовательной 
программы среднего общего образования школы по введению ФГОС СОО. 
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Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 
учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 
не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 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. 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. 

В случае обучения в очно-заочной или заочной форме обучения составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей). С целью реализации 

права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных 

представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом МАОУ «СОШ 

№134» «Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому».  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Образовательная 

программа среднего общего образования ориентирована на обучающихся уже освоивших как 

общие, так и частно-предметные способы познавательной деятельности. В соответствии с 

п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений в совокупности, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план для 10-го класса ориентирован на продолжение обучения в 11 классе – 

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебной 
недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х классов 34 

учебные недели, для обучающихся 10-х классов – 35 учебных недель. С учетом военно-
полевых сборов, для юношей 10- х классов – 36 учебных недель. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного 

обучающегося 1258 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных года), 

что соответствует требованиям стандарта, и предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, элективных курсов по выбору. Формирование учебного плана осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский 
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язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения 

на тот или иной учебный предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

МАОУ «СОШ №134» обеспечивает реализацию учебного плана социально-

экономического профиля. 
 
 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Социально-экономический 

профиль Математика,экономика,право 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

(социально-экономический профиль) 

                             ФГОС 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Итого 

часов за 
2 года 

уровень кол-во часов уровень кол-во 
часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2 

Литература Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  
Б 

 
 1 

 
Б 

 
1 

 
2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 Б 3 6 

Общественные 
науки 

История Б 2 Б 2 4 

Обществознание Б 2 Б 2 4 

Экономика У 2 У 2 4 

География Б 1 Б 1 2 

Право У 2 У 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6 У 6 12 

Информатика Б 1 Б 1 2 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 Б 2 4 

Астрономия Б 0 Б 1 1 

Химия Б 1 Б 1 2 

Биология Б 1 Б 1 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 Б 3 6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2 

Индивидуальный проект  2  0 2 

 Итого  34  33 67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективный курс Избранные  1  1 2 
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вопросы  русского 
языка 

Элективный курс 

Избранные 
вопросы 
математики 

 1  1 2 

Элективный курс 
Биология вокруг 
нас 

 0,5  0,5 1 

Элективный курс 
Роль личности в 
истории 

 0,5  0,5 1 

Элективный курс     1 1 

 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 37  37 74 

 

 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. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 134» 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. 
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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 деятельностиобучающихся 
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 – 
математика, экономика,обществознание, русский язык и является подготовкой или 
продолжением содержательных предметных блоков. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства 

любвиродному 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,аименно – 
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 недостатокдвижения, 

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. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 
Общеинтеллектуальное 
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o предметные недели;  

o библиотечные уроки;  

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

o участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края. 

o разработка различных проектов.  

Общекультурное 

 организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, города, края; 

 проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Духовно-нравственное: 

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 
города, края; 

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; - Выставки рисунков. 

 оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.  

 оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 
рамках знаменательных дат для ветеранов. 

 конкурсы рисунков.  

 фестивали патриотической песни. 

 проведение конкурсов «А ну-ка, парни!»  

Социальное 

o проведение субботников;  

o работа на пришкольном участке и «красных линиях».  

o акция «Поможем детям сиротам»  

Спортивно-оздоровительное:  

 работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, ОФП. 
 организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

 проведение бесед по охране здоровья. 

 применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 
большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 
изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 
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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. 
 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Название курса 

внеурочной 

деятельности 

10 класс 11 класс Итого 

Общеинтеллектуальное Решение 

текстовых задач 

1  1 

Духовно-нравственное Час общения 1  1 

Общекультурное Практическое 

обществознание 

1  1 

Социальное Экономика 

вокруг нас  

1  1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Юнармия 1  1 

Итого  5  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 , 
рассматривается Советом Учреждения и утверждается приказом директора до начала 
учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. Окончание учебного года: 
10 класс – 31 мая; 11 класс – 25 мая. Продолжительность учебного года 

  

Окончание 

Продолжительность  

Классы Начало учебного года (количество учебных 

 

учебного года 

 

  

недель) 

 

   
 

10 класс первый рабочий день 31 мая 35 недель 
 



368 

 

 сентября  (для юношей, с учетом 
 

   учебных сборов – 36 недель) 
 

11 класс первый рабочий день 25 мая 34 недели 
 

 сентября   
 

 

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 Учебный период 

Сроки промежуточной  

аттестации 

 

периода 

   

Начало Окончание 

  

   

10 класс     

1 полугодие первый рабочий конец декабря Последняя неделя полугодия  

 день сентября    

2 полугодие вторая декада 31 мая Последняя неделя полугодия  

 января    

Годовая аттестация  За 3 дня до начала каникул  

11 класс     

1 полугодие  первый рабочий конец декабря Последняя неделя полугодия  

   день сентября     

2 полугодие  вторая декада 25 мая Последняя неделя полугодия  

   января     

Годовая аттестация  За 3 дня до начала каникул  

   Продолжительность каникул   

   Начало 

Окончание каникул 

Продолжительность  

   

каникул каникул 
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Осенние конец октября начало ноября  8 дней  

Зимние конец декабря начало второй декады 14 дней  

    января    

Весенние начало третьей декады конец марта или начало 8 дней  

 марта  апреля    

 Первый рабочий день Конец августа  92 дня  

 июня    (10 класс, девушки)  

 Начало второй недели Конец августа  87 дней  

 июня    (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 организуютсяв 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. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

среднего общего образования 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных 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 уровеньквалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н,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 Обеспечивает системную Высшее профессиональное  

образователь- образовательную и образование по  направлениям  

ного учреждения административно- подготовки «Государственное  и  

 хозяйственную работу муниципальное  управление»,  

 образовательного  «Менеджмент»,  «Управление  

 учреждения  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       

Заместитель Координирует работу высшее профессиональное  
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руководителя преподавателей,  образование по  направлениям  

(заместители  по воспитателей, разработку подготовки «Государственное  и  

УВР и ВР) учебно-методической и иной муниципальное  управление»,  

 документации.  «Менеджмент»,  «Управление  

 Обеспечивает  персоналом»  и  стаж  работы  на  

 совершенствование  методов педагогических должностях  не  

 организации  менее    5    лет    либо    высшее  

 образовательного процесса. профессиональное  образование и  

 Осуществляет  контроль  за дополнительное профессиональное  

 качеством образовательного образование  в области 

 процесса     государственного  и 

      муниципального управления или 

      менеджмента и экономики и стаж 

      работы   на   педагогических или 

      руководящих должностях не менее 

      5 лет      

Учитель Осуществляет  обучение и Высшее  профессиональное 
 воспитание  обучающихся, образование  или среднее 

 способствует    профессиональное образование по 

 формированию общей направлению   подготовки 

 культуры   личности, «Образование и педагогика» или в 

 социализации, осознанного области,  соответствующей 

 выбора  и освоения преподаваемому предмету, без 

 образовательных программ 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 Осуществляет  комплекс Высшее  профессиональное 
педагог мероприятий   по образование  или среднее 

 воспитанию, образованию, профессиональное образование по 

 развитию и  социальной направлениям   подготовки 

 защите личности в «Образование  и педагогика», 

 учреждениях, организациях «Социальная педагогика» без 

 и   по   месту жительства предъявления требований к стажу 

 обучающихся    работы     

Педагог- Осуществляет    Высшее  профессиональное 

психолог профессиональную  образование  или среднее 

 деятельность, направленную профессиональное образование по 

 на сохранение психического, направлению   подготовки 

 соматического   и «Педагогика  и  психология»  без 

 Социального благополучия предъявления требований к стажу 
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 обучающихся    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- Содействует  развитию Высшее  профессиональное 

организатор личности,  талантов и образование  или среднее 

 способностей, организует профессиональное образование по 

 работу детскихклубов, направлению  подготовки 

 кружков,  секций. «Образование и педагогика» или в 

 Организует вечера, области,   соответствующей 

 праздники, походы, профилю  работы, без 

 экскурсии. Оказывает предъявления требований к стажу 

 поддержку детским формам работы      

 организации труда       

 обучающихся, организует их       

 каникулярный отдых.        

Педагог Осуществляет   Высшее   профессиональное 

дополнительного дополнительное  образование  или среднее 

образования образование обучающихся в профессиональное образование  в 

 соответствии  с области,   соответствующей 

 образовательной  профилю  кружка,  секции,  студии, 

 программой, развивает их клубного и иного детского 

 разнообразную  творческую объединения, без предъявления 

 деятельность   требований  к  стажу  работы  либо 

     высшее   профессиональное 

     образование  или среднее 

     профессиональное образование  и 

     дополнительное профессиональное 

     образование  по направлению 

     «Образование  и  педагогика»  без 

     предъявления требований к стажу 

     работы      

Педагог - Обеспечивает доступ Высшее  или  среднее 
библиотекарь обучающихся  к профессиональное образование по 

 информационным ресурсам, специальности  «библиотечно- 

 участвует   в   их   духовно- информационная деятельность». 

 нравственном воспитании,       

 профориентации и       

 социализации, содействует       

 формированию        

 информационной        

 компетентности        
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 обучающихся         
 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 
 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, 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 МАОУ «СОШ №134» 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.). 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельностипедагогических 
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 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 

 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 ООО. 
 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 
 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; 

к участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС СОО; 

к 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. 
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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 требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательныхотношений, 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 основного 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  обеспечивает необходимое качество реализации основной 
образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

Субсидии, предоставляемые  из бюджета Алтайского края, расчѐтный подушевой 
норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 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  из бюджета города Барнаула покрывает следующие 
расходы на год: 
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 оплату коммунальных услуг 

 расходов на содержание здания 
 Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из бюджета 

города Барнаула на иные цели 
 Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности 

 иные источники, не запрещенные федеральными законами 

Формирование фонда оплаты труда  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 

учреждением самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников МАОУ «СОШ №134». В 

данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего 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 учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования комиссия: 



377 

 

 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;  

 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 достиженияобучающимися 
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,  
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 учреждении 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; 
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 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления  

4)экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 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 образоательной деятельности, в школе оборудованы: 

 3кабинета русского языка и литературы, 

 2 кабинета математики, 

 4 кабинета английского языка, 

 1 кабинет истории и обществознания, права, 

 1 кабинет географии, 

 1 компьютерный класс, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии (с лаборантской), 

 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

 актовый зал, 

 2 спортивных зала, 

 кабинет социального педагога, 

 1 кабинет психолога,учителя -логопеда; 

 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 

 бассейн.  

Административные и служебные помещения: 
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 кабинет директора, 

 кабинет заместителей директора по УВР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет для секретаря, 

 медицинский кабинет, 

 столовая, 

 гардероб, 

 служебные помещения для технического персонала.  

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы: 
 

№  Требования ФГОС СОО  Имеются  

1. Учебные   кабинеты   с   автоматизированными 34 кабинета   

 рабочими местами для     

 педагогических работников      

2. Помещения  для занятий учебно-  кабинеты  химии,  

 исследовательской  и  проектной  деятельностью, физики, биологии,  

 моделированием и   техническим творчеством оснащенные   

 (лаборатории и мастерские), музыкой, необходимым   

 хореографией и изобразительным искусством;  оборудованием; актовый  

       зал   

3. Информационно-библиотечные центры с Имеется  БИЦ, отдельное 

 рабочими  зонами,  оборудованными  читальными помещение   под 

 залами и книгохранилищами, обеспечивающими хранилище,  читальный 

 сохранность книжного фонда, медиатекой;  зал,медиатеку.БИЦ 

     оборудован    

     компьютерной техникой 

      

4. Актовые  и  хореографические  залы,  спортивные Актовый зал для 
 сооружения(комплексы,залы,бассейны, мероприятий, спортивный 

 стадионы, спортивные площадки  зал. 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 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. 
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Оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 
 

В школе имеются 2спортивных 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 26 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 свыходом в Интернет. Имеются компьютеры, 
ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В образовательном учреждении имеется медицинский ,процедурный кабинеты оснащенные в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляет медицинский работник городской детской поликлиники №14. 

Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе поликлиники №14 

.Имеются 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  электроплитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, 
проточным кипятильником, прилавком-витриной, электроприводом универсальным. 
Завтраки и обеды готовят в столовой. 

 

 Техническое обеспечение 

Технические средства, оборудование и др. Количество используемых единиц 

Компьютеры 20 

Ноутбук  13 

Принтеры 4 

Сканеры 1 

МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 10 



381 

 

Мультимедийные проекторы 16 

Интерактивные доски 4 

Цифровые фотоаппараты 2 

DVD-проигрыватели 2 

Телевизоры 4 

Графический планшет 1 

Доступ в Интернет  (безлимитный) Да 

Наличие локальной компьютерной сети Да 

 

 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 : 

 Лопатин «Толковый словарь современного русского 

 языка», Словарь учебно-орфографический русского 

 языка, Словарь-тезаурус современной русской 
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 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)» 

 
ТСО - компьютер      

 - лицензионное обеспечение    

 - МФУ      

 - колонки      

 - магнитофон      

 - интерактивная доска    

 -проектор      

Демонстрационные учебно- - карты:      

наглядные пособия, электронные Географические карты Великобритании, США, 
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средства обучения Австралии  и  Новой  Зеландии, Канады,   карта  мира, 

 карта России      

 - таблицы:      

 Алфавит, Местоимения, Видо-временные 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», «Право» 

ТСО - компьютер 
 - лицензионное обеспечение 
 - МФУ 

 - колонки 

 - наушники 

 - интерактивная доска 

 - проектор 

 - ноутбук 

Демонстрационные учебно- - карты: 
наглядные пособия, электронные «Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба 

средства обучения 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 

 600  
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 



384 

 

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 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», 
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 «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- - карты: 
наглядные пособия, электронные Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта, 

средства обучения Австралия и Океания. Физическая карта, 

 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 
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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 

 - 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 - Гербарий растений природных зон России 
и приборы - 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- - приборы и оборудование: 
наглядные пособия, электронные измерительная линейка,  метр демонстрационный, 

средства обучения 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 

 - МФУ 

 - Телевизор плазменный Samsung PS 42E7SR 
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Средства обучения - Компьютеры (рабочее место ученика) 
 
 
Предмет «Физика» 

 
ТСО - компьютер        

 - лицензионное обеспечение      

 - МФУ         

 - колонки         

 - проектор         

Демонстрационные учебно- - таблицы:         

наглядные пособия, электронные Международная система единиц СИ, Шкала   

средства обучения электромагнитных волн, Приставки для образования 

 десятичных кратных и дольных единиц,   

 фундаментальные физические постоянные.   

 - CD, DVD         

 Комплект электронных пособий по курсу физики.  

Демонстрационное оборудование -  Генератор  звуковой  частоты, грузы  наборные, 
и приборы источник высокого напряжения (30 кВ), источник 

 регулируемого переменного постоянного напряжения 

 0...24В/10Аистабилизированного0..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,динамометрспринадлежностями, 

 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",  электрометры с 

 принадлежностями,   комплект   по   геометрической 
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 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- - портреты: 
наглядные пособия, электронные Портреты ученых-химиков 

средства обучения - 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 
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 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, стекло, 

 топливо, чугун и сталь. 

Демонстрационное оборудование - Аппарат для дистилляции; Весы технические с 
и приборы 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 
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 ОС «Соединения 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. 

  

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 



391 

 

 

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 круглодонная 100 мл 
 

Колба круглодонная 250 мл 
 

Колба мерная 500 мл 
 

Цилиндр мерный 250 мл 
 

Цилиндр мерный 500 мл 
 

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) 
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Набор № 18 ВС. Соединения марганца 

 
 

 

 Набор № 20 ВС. Кислоты 

 Набор № 22 ВС. Индикаторы 

  

Предмет «Биология»  

ТСО - компьютер 
 - лицензионное обеспечение 

 - колонки 

 - интерактивная доска 

 - проектор 

 - МФУ 

Демонстрационные учебно- - портреты: 
наглядные пособия, электронные Портреты ученых-биологов 

средства обучения - 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», 
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 «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.» 

Демонстрационное оборудование - Комплект гербариев разных групп растений 
и приборы - 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- - карты: 
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наглядные пособия, электронные Карта Луны, карта Венеры, карта Марса. 

средства обучения - 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 - телескоп 
и приборы - спектроскоп 

 - звездный глобус 

 - подвижная карта звездного неба. 

  

Предмет «Физическая культура»  

ТСО - компьютер     

 - лицензионное обеспечение   

 - колонки      

 - МФУ      

Демонстрационные учебно- - спортивные снаряды и оснащение:   

наглядные пособия, электронные Бревно гимнастическое, Брусья   гимнастические, 
средства обучения ворота футбольные, гантели,граната,канат 

 спортивный, козел гимнастический,  щит 
 баскетбольный, конь гимнастический, мат 
 гимнастический,мостикгимнастический,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 

  

 - проектор 

 - колонки 

 -МФУ 

Демонстрационные учебно- - Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой 

наглядные пособия, электронные реанимации 

средства обучения - Электронный лазерный тир 

 - ММГ АК-74 (макет автомата) 

 - Макет автомата Калашникова АК-74М 
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 - 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, 

 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 МАОУ «СОШ №134»» 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;  
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 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (на уровне среднего общегообразования 
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 психолога-психолога МАОУ «СОШ №134» направлена на обеспечение 

гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях инновационного 

обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава МАОУ «СОШ №134» и 

основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении 
защиты и развития детей. 

Психолог  осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с педагогическим 
коллективом  и родителями (законными представителямиобучающихся). Необходимым 
условием работы службы является взаимодополняемость позиций психолога, социального 
педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком. 

Цели деятельности педагога-психолога : 

 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);  
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 проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 
процесса, проектирование развивающей среды. Деятельность педагогов- 
психологов  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 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 соповождение процесса адаптации десятиклассников при переходе 
из средней школы в старшее звено;  

 психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 
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 . 

Организацияпсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательного 

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); 
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 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 учреждения 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 
учреждения с целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и 

их родителей (законных представителей), педагогов.  

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  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.  
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В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 
исследование процесса адаптации обучающихся  10-х классов. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х 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  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 ППМС-службы и психолого-медико- педагогического консилиума Гимназии.  

и сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение 

степениособенностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных  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 Гимназии 
 

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. 
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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. Предполагает активное 
воздействие на процесс формирования личности вюношеском возрасте и сохранение ее 
индивидуальности, осуществляемое на основе 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 
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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  вопросамразработки 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, 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 исоциального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

 выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 
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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  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

организации образовательного процесса. Основные задачи организации психолого-
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) 
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ель: 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. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы и учебно-методическое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Класс Название 

предмета 

по 

учебному 

плану 

Учебная программа (название, 

автор, где напечатана, название 

сборника, издательство, год) 

Учебник (автор, 

наименование, 

издательство, год) 

Методическое 

обеспечение и 

оценочный 

материал 

10-11 Русский 

язык 
Программа курса «Русский язык». 

10-11 классы. Базовый 
уровень/авт.-сост. Н.Г. Гольцова. 

М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2017 (Инновационная 

школа) 

Гольцова Н.Г. Русский 

язык и литература. 
Русский язык: учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 
уровень: в 2 ч. Ч. 

1/Н.Г.Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 
Мищерина – М.: 

«Русское слово -

  учебник», 2018 

(Инновационная школа) 

Гольцова Г.Г., 

Мищерина М.А. 

Методическое 

пособие. 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки к 

учебнику Н.Г. 
Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. 

Мищериной «Русский 

язык» для 10-11 

классов ОО/ Н.Г. 

Гольцова, М.А. 

Мищерина – М.: ООО 

«Русское слово  - 

учебник» 
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10 Литерату

ра 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по литературе 
для 5—11 классов (базовый 
уровень): В, Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В, И. Коровин, 
И. С. Збарский, В. П. Полухина – 
М.: «Просвещение», 2007 

Лебедев Ю.В. Русский 

язык и литература. 

Литература. 10 класс. 

Учебник. Базовый 
уровень. В 2 частях. – 

М.: Просвещение, 2018. 
  

Беляева Н. В. 

Литература: 10 кл.: 

поурочн. 

разработки: кн. для 
учителя / Н. В. 

Беляева, А. Е. 

Иллюминарская. – 
М.: Просвещение, 

2008. – 383 с. 

  

             

 11  
Литерату

ра 
Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по литературе 

для 5—11 классов (базовый 

уровень): В, Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В, И. Коровин, 

И. С. Збарский, В. П. Полухина – 

М.: «Просвещение», 2007 

Лебедев Ю.В. Русский 

язык и литература. 

Литература. 11 класс. 
Учебник. Базовый 

уровень. В 2 частях. – 

М.: Просвещение, 2018. 
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10 Английск

ий язык 
В. Г. Апальков. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 

Просвещение. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/inf

o.aspx?ob_no=25798 

Английский язык. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. 

В. Михеева и др.]. – 5-е 

изд.  - М.: Express 
Publishing : 

Просвещение,2012. – 

248 с. : ил. – 

(Английский в фокусе). 

УМК «Английский 

в фокусе» для 10 

класса/О. В. 

Афанасьева, Дж. 
Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. 

–М.: Просвещение; 
UK: Express 

Publishing, 2018: 

1. Рабочая тетрадь; 
2. Книга для 

учителя; 
3. Языковой 

портфель; 
4. Книга для чтения 

с CD; 
5. Контрольные 
задания; 
6. 

Аудиоприложение 
к контрольным 

заданиям; 
7. Аудиокурсы для 

занятий в классе и 
дома (Аудиокурсы 

к учебникам, 

входящим в 
действующий 

Федеральный 

перечень); 

8. Авторские и 
рабочие 

программы; 

9 
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11 Английск

ий язык 
Английский язык. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. 

В. Михеева и др.]. – 5-е 

изд.  - М.: Express 
Publishing : 

Просвещение,2012. – 

244 с. : ил. – 

(Английский в фокусе). 

УМК «Английский 

в фокусе» для 11 

класса/О. В. 

Афанасьева, Дж. 
Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. 

–М.: Просвещение; 
UK: Express 

Publishing, 2009.: 
1. Рабочая тетрадь; 
2. Книга для 

учителя; 
3. Языковой 

портфель; 
4. Книга для чтения 

; 
5. Контрольные 
задания; 
6. 

Аудиоприложение 
к контрольным 

заданиям; 
7. Аудиокурсы для 

занятий в классе и 
дома (Аудиокурсы 

к учебникам, 

входящим в 
действующий 

Федеральный 

перечень); 
8. Авторские и 
рабочие 

программы; 
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10-11 Математи

ка 
1.  Программа. Математика. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мнемозина, 2009 

2.  Программы 
общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 

классы / сост. Т.А. Бурмистрова. – 
2-е издание – М.: Просвещение, 

2010 год 

  

1. А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов Алгебра и 

начала математического 

анализа, профильный 
уровень 10 класс. В 2 ч. 

Ч.1. Учебник для 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений  М: 

Мнемозина, 2018. 

  

А.Г. Мордкович и др. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа, профильный 

уровень 10класс. В 2 ч. 

Ч.2.  Задачник. М: 

Мнемозина, 2015. 

  

  

  

2. Геометрия. 10–

11класс: Учебник для 

общеобразовательных  
учреждений: базовый и 

профильный уровни / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

  

1. А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа. 10 и 11 

классы. 

Методическое 
пособие для 

учителя. М: 

Мнемозина, 2015. 

  

В.И. Глизбург. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа. 10 класс ( 

профильный  урове

нь ). Контрольные 
работы. / Под ред. 

А.Г. Мордковича. 

М: Мнемозина, 

2015. 

  

Л.А. Александрова. 

Алгебра и начала 
математического 

анализа. 10 класс, 

профильный 
уровень. 

Самостоятельные 

работы. / Под ред. 

А.Г. Мордковича. 
М: Мнемозина, 

2015. 

  

2. Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.П. 

Баханский. Задачи 
по геометрии для 

7 –11 классов. – 

М.: Просвещение, 

2015 
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10-11 Информат

ика 

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» 
Л.Л.Босова,А.Ю.Босова .10-

11 классы. Базовый уровень. 
(автор: Л.Л.Босова) 

 

Информатика. 10 класс. 

Базовый уровень: 

учебник / Босова Л. Л., 

Босова А. Ю.  - 
издательство БИНОМ, 

2018. 

 
Информатика. 11 класс. 

Базовый уровень: 

учебник / Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  - 

издательство БИНОМ, 

2018. 

 

• Информатика. 10-

11 классы. Базовый 

уровень: 

методическое 
пособие / Босова Л. 

Л., Босова А. Ю.  - 

издательство 

БИНОМ, 2016. 

• Информатика. 10 

класс: 
самостоятельные и 

контрольные 

работы / Босова Л. 

Л., Босова А. Ю.  - 
издательство 

БИНОМ, 2019. 
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10-11 Право 
«Право. Основы правовой 

культуры». 10—11 классы. 
Базовый и углублѐнный 

уровни авт.-сост. Е.А. 
Певцова. - М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 2018 

 

Певцова 

Е.А.Право:Основы 

правовойкультуры: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.Базовый 

иуглублѐнный 

уровни:в 2-х 

ч./Е.А.Певцова. 

-5-е изд.- 

М.:ООО 

«Русское 

слово- 

учебник»,2018. 

 

. 

Сапогов В.М. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 

правовой 

культуры» 

для 10-11 класса 

общеобразователь

н 

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М. 

Сапогов.-М.: 

ООО 

«Русское слово- 

учебник»,2016 

10-11 Экономика Программа содержится 

вметодическом пособии к 

учебнику: под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. Линькова 

«Экономика». (Основы 

экономической теории). 

Углубленный уровень. Для 10 

11 кл. общеобразоват. орг. / 

С.А. Михеева. — В двух 

частях. Часть 1,2 М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. 

 

  

Экономика.  Учебник 
для 10-11кл. общеобр. 

учрежд. Углубленный 

уровень образования / 
Под ред. C. И. 

Иванова  – в 2-х книгах. 

Книга 1,2 - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019г.,2020г. 

  

Методическое 
пособие к 

учебнику: под 

ред. С.И. 
Иванова, А.Я. 

Линькова 

«Экономика». 
(Основы 

экономической 

теории). 

Углубленный 
уровень. Для 10 

11 кл. 

общеобразо ват. 
орг. / С.А. 

Михеева. — В 

двух частях. 

Часть 1,2 М.: 
ВИТАПРЕСС, 

2015. 

С.А.Михеева 
М.А.Скляр 

В.В.Шереметова 

Практикум по 
экономике. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

кл. Книга1,2 М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 

2015. 

 

 



410 

 

 

10 История Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 
Загладина «История с 

древнейших времён до конца XIX 

в.» 10–11 класс. Базовый уровень 

Автор-составитель Л.А. Пашкина. 

– М.: Русское слово, 2018. 

А.Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин История с 
древнейших времен до 

XIX в. – М.: Русское 

слово, 2018. 

  

11 История Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 
Загладина «История с 

древнейших времён до конца XIX 

в.» 10–11 класс. Базовый уровень 
Автор-составитель Л.А. Пашкина. 

– М.: Русское слово, 2018. 

Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. История конец 
XIX – начало XXI в. 

(базовый уровень) – М.: 

Русское слово, 2017 
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10-11 Общество

знание 
 Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-

11классы 

Составитель А. Ю. Лазебникова, 

Н. И. Городецкая, Е. Л. 

Рутковская. - М. :Просвещение, 

2019 

Боголюбов Л. Н., 

Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Лазебниковой А. 

"Обществознание. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень". – М.: 

Просвещение, 2014. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки.10 

класс: пособие для 
общеобразоват.орга 

низаций: базовый 

уровень/[Л.Н.Богол 
юбов,Ю.А.Лазебни

к 

ова,Ю.И.Аверьянов 
и др.].-М.: 

Прсвещение,2014 

 

С.В. Краюшкина 
Тесты по 

обществознанию к 

учебнику под ред. 
Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 

10 класс. Базовый 
уровень». – М.: 

Экзамен. 

  

10-11 ОБЖ 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 

10–11 классы: учебно-

методическое пособие / С. В. 

Ким. — М. :Вентана-Граф, 

2019. — 105 с. — (Российский 

учебник).  

 

С.В Ким,В.А.Горский 

учебник ОБЖ 10-11 

кл.Москва,Издательст

во»ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2020 корпорация 
"Российский учебник"   
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10-11 Химия Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, 

С.А. Сладкова. 10 – 11 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ 

О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – 

М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

Габриелян, 

О.С. Химия. 10 класс. 

Базовый уровень : 

учебник / 

О. С. Габриелян. – М. : 

Дрофа, 2019. 

 

  

Габриелян О.С. Химия: 
Учебник, 11 класс. – 

Дрофа 

база, 2019 

Химия.10 классы: 

метод. пособие / 

О.С.Габриелян, 

С.А.Сладков. – 2-е 
изд., стереотип. – 

М.:Дрофа,2015. – 

221 

  

Химия.10 класс: 

контрольные и 
проверочные 

работы к учебнику 

О.С.  Габриеляна 

«Химия.10»/ О.С. 
Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова  и др. – 4-
е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа,2015. 

Химия.11 классы: 
метод. пособие / 

О.С.Габриелян, 

С.А.Сладков.- 

М.:Дрофа,2014. 

  

Химия.11 класс: 

контрольные и 
проверочные 

работы к учебнику 

О.С.  Габриеляна 

«Химия.10»  О.С. 
Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова  и др.-

М.:Дрофа,2015. 
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10-11 Географи

я 
А. П. Кузнецов. Рабочая 

программа по географии: 10-11 

классы (ФГОС СОО). М.: 

«Дрофа», 2015. 

А. П. Кузнецов, Э. В. 

Ким.  «География. 

Базовый уровень.10-11 

классы». М.: «Дрофа», 

2019. 

Методическое 

пособие к учебнику 

А. П. Кузнецов, Э. 

В. Ким «География. 
Базовый уровень 

10-11 классы»/ Э. 

В. Ким, А. П. 
Кузнецов - М.: 

«Дрофа», 2015. 

Атлас. География. 
10 класс. - М.: 

«Дрофа», 2017. 

Оценочный 

материал в 
методическом 

пособии. 

10-11 биология 
Пасечник В.В. Биология. 
Базовый уровень. 10–11 
классы. Рабочая программа. 
ФГОС. В книге «Биология.10-

11 классы: Рабочие 
программы/ сост. И.Б. 
Борзунова, Г.М. Пальдяева - 

М. Дрофа, 2015 

 

КаменскийА.А. 

Биология:Общая 

биология. 10– 11 

класс: 

учебник/А.А.Каменск

ий, Е.А.Криксунов,В.В 

.Пасечник.-6-еизд., 

стереотип.-М.:Дрофа, 

2018 

 

Пасечник 
В.В.Биология: 

Общая биология. 

10-11 классы: 

методическое 

пособие к учебнику 
А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 
В.В.Пасечника 

«Биология.Общая 
биология.10-11 кл. 

Базовый 

уровень»/В.В.Пасеч 
ник,Г.Г.Швецов.- 

 М.:Дрофа,2015 
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Физика Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 10 – 

11 классы: учеб. Пособие для 
общеобразоват. Организаций: 

базовый и углубл. Уровни А. В. 

Шаталина. Просвещение 2017 

  

1.Физика. 10 класс 
базовый уровень Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский. 
Просвещение 2018 
2.Физика. 11 класс 

базовый уровень Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. 
Буховцев, Н. Н. Сотский. 

Просвещение 2018 

1.Физика. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс : пособие для 
общеобразоват. 

организаций  Ю. А. 

Сауров, 

Просвещение 2015 

 г.Физика. 

Поурочные 
разработки. 11 

класс : пособие для 

общеобразоват. 

организаций  Ю. А. 
Сауров, 

Просвещение 2015 

  

 

Астроном

ия 
Е.К.Страут. 

Программа-.М.,Дрофа,2018 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 
Е.К.Страут 
Астрономия 11 кл.-

М.,Дрофа,2018 

Рабочая программа 

к учебнику Б.А. 

Воронцова-
Вельяминова,Е.К.С

траутаАстрономия 

11 класс 

М.А.Кумаш 

Методическое 

пособие к учебнику 
Астрономия 

Б.А.Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К.Страут.М,Дроф

а 
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Физкульт

ура 
Лях В. И. 
Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. 
И. Ляха. 10-11 классы Москва 

«Просвещение»,2018 
  

Учебник Физическая 

культура 10-11 класс, 

автор В.И. Лях– Москва 

«Просвещение», 2018 

 

  

  

Лях В. И. 
Физическая 

культура. 

Методические 
рекомендации.10-

11 классы 

Просвещение,2017 
Лях В. И. 
Физическая 

культура. Тестовый 
контроль. 10-11 

классы 

Просвещение,2013 
  

   

 

3.4.6. 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 
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). 
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3.4.7. 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 комфортнойразвивающей

 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 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 

мероприятий 

  

        

      

I. Нормативное Приведение нормативно- Постоянно Директор  

обеспечение правовой базы гимназии с    

введения ФГОС учетом   изменений,    

СОО принятых  на  федеральном,    

 региональном уровне, в    

 соответствии   с    

 требованиями ФГОС СОО     

 2. Разработка    Май – август Рабочая группа,  

 календарного учебного  (ежегодно) учителя-  

 графика,   плана   предметники  

 внеурочной       

 деятельности, рабочих     

 программ  учебных     

 предметов, элективных     

 курсов,   курсов     

 внеурочной       

 деятельности       

 3. Обеспечение   Постоянно Директор,  

 соответствия нормативной  заместители  
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 базы  школы требованиям  директора  

 ФГОС СОО (цели    

 образовательной      

 деятельности,  режим    

 занятий, финансирование,    

 материально-техническое     

 обеспечение и др.)     
 
 

 4. Внесение изменений   в Май Рабочая группа, 

 программу среднего общего  директор 

 образования  основной   

 образовательной    

 программы  среднего   

 общего образования   

 образовательной    

 организации (в случае   

 необходимолсти)    

 5. Утверждение основной Май – август Директор 
 образовательной  ежегодно  

 программы     

 образовательной    

 организации     

 6. Приведение  По мере Заместители 

 должностных   необходимости директора 

 инструкций     

 работников     

 образовательной    

 организации в    

 соответствие с    

 требованиями ФГОС   

 СОО и тарифно-    

 квалификационными   

 характеристиками и   

 профессиональным   

 стандартом педагога   

 7. Определение списка Май - август Педагог- 

 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  необходимости директора 

 локальных актов,    
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 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  опыта В течение года руководители 

 педагогов     МО, учителя 

    

 3. Организация работы по В течение года ПМПК, педагог- 

 психолого-    психолог 

 педагогическому   

 обеспечению  введения   

 ФГОС СОО     

 Организация семинаров по Март-апрель Заместители 
 реализации ФГОС СОО  директора, 

       руководители МО 

     

III. 1. Обеспечение  Постоянно Директор 

Организационное координации     
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обеспечение взаимодействия    

введения участников     

ФГОС среднего образовательных   

общего отношений по    

образования организации  введения   

 ФГОС СОО     

 2. Разработка и реализация Май - август Заместитель 

 моделей     директора по ВР 
 взаимодействия    

 организаций общего   

 образования  и   

 дополнительного   

 образования     

 детей и  учреждений   

 культуры и спорта,   

 обеспечивающих   

 организацию внеурочной   

 деятельности     

 3. Разработка и реализация В течение года Заместители 
 системы     директора 
 мониторинга     

 образовательных   

        

 потребностей       

 обучающихся и родителей    

 (законных        

 представителей)  для    

 проектирования учебного    

 плана в  части,    

 формируемой участниками    

 образовательных      

 отношений, и внеурочной    

 деятельности       

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового  Март – август Заместители  

обеспечение обеспечения введения и  (ежегодно) директора  

введения ФГОС 

реализации ФГОС СОО 

    

среднего общего 

    

        

2. Создание 

    

В течение года Заместители 

 

образования      

 (корректировка) плана-  директора  

 графика  повышения    

 квалификации       

 педагогических  и    

 руководящих работников    

 образовательной      
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 организации  в связи с    

 введением ФГОС СОО     

 3. Корректировка планаВ течение года Заместители  

 научно-методических   директора  

 семинаров        

 (внутришкольного     

 повышения квалификации)    

 с ориентацией на проблемы    

 введения ФГОС СОО     

V. 1. Размещение на сайте  В течение года Администрация,  

Информационное образовательной    ответственный за  

обеспечение организации      сайт  

введения ФГОС информационных      

среднего общего материалов   о     

образования реализации ФГОС СОО     

 2. Широкое     В течение года Администрация,  

 информирование    ответственный за  

 родительской     сайт  

 общественности о введении    

 ФГОС СОО        

 3. Организация  изучения В течение года Заместители  

 общественного мнения по  директора,  

 вопросам  реализации  классные  

 ФГОС  СОО и внесения  руководители  

 возможных дополнений в    

 содержание   ООП    

 образовательной      

 организации        
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 Использование  В течение года Заместители  

 электронного    директора,  

 документооборота в  классные  

 образовательном процессе,  руководители  

 в том числе использование    

 ресурсов  системы    

 «Сетевой город»     

 4. Разработка  и Апрель - август Директор  

 утверждение локальных    

 актов, регламентирующих:    

 организацию  и  проведение    

 публичного  отчета    

 образовательной     

 организации      

VI. Материально- 1. Анализ материально- Апрель Заместители  

техническое технического обеспечения (ежегодно) директора  

обеспечение реализации ФГОС СОО    

введения ФГОС 

       

2. Обеспечение 

 

В течение года Заместители 

 

среднего общего 

  

соответствия материально- 

 

директора 

 

образования   

 технической  базы    

 образовательной     

 организации  требованиям    

 ФГОС СОО      

 3. Обеспечение  В течение года Заведующий  
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 соответствия санитарно-  хозяйственной  

 гигиенических условий  частью  

 требованиям ФГОС   и    

 СанПиН      

 4. Обеспечение  В течение года Директор,  

 соответствия  условий  Заведующий  

 реализации  ООП  хозяйственной  

 противопожарным нормам,  частью  

 нормам охраны труда    

 работников      

 образовательной     

 организации      

 6. Обеспечение  Постоянно Директор  

 укомплектованности    

 библиотечно-      

 информационного центра    

 печатными  и    

 электронными      

 образовательными     

 ресурсами      

 

7. Наличие доступа Постоянно Директор 

образовательной    

организации к   

электронным    

образовательным    

ресурсам (ЭОР),   
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размещенным в   

федеральных,    

региональных    и иных   

базах данных    

 

 

 

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 образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации 

 

3.4.8. 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 
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3.4.9. Лист фиксации изменений 

 

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной программе 

 

№ 

 Дата   

Тема изменений внесения Основание 

 

п/п 

 

 

изменений 
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