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1.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Урлаповская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.В.Четырина»Шипуновского района Алтайского края (далее – 

Школа) является образовательной организацией, реализующей общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) в МКОУ «Урлаповская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.В.Четырина» Шипуновского района Алтайского края являются 

следующие документы и материалы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014, 31 декабря 2015, 29 июня 2017; 24 сентября 2020 

г.); 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

- Устав МКОУ «Урлаповская средняя общеобразовательная школа имени Н.В.Четырина» 

Шипуновского района Алтайского края. 

ООП СОО Школы разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной 

программы, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и 

их объему, соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, условиям реализации основной 
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образовательной программы, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении среднего общего образования и реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

В ООП СОО Школы учтены возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченнми возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Среднее общее образование может быть получено в Школе в очной, очно-заочной или заочной 

форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм ообучения. 

Срок освоения ООП СОО составляет два года, а для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих ООП в очно-заочной или заочной 

формах, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

один год. 

ООП СОО разработана педагогическим коллективом Школы с привлечением Совета школы. 

ООП СОО обеспечивает преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования. 

ООП СОО обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

запросов родителей (законных представителей). 

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 среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях; профильное обучение или обучение по индивидуальным учебным 

планам и внеурочной деятельности обучающихся, осуществляемых по выбору участников 

образовательных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи обучения на уровне среднего образования и базовые требования к 

результатам образования 

Целями реализации Основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 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 соответствующего школьного возраста (15-18 лет), 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой ООП СОО 

предусматривает решение следующих основных задач и обеспечение: 

 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; 
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 реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме ООП, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в Учебный план, в 

том числе 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; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в школе; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию основной образовательной 

программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей их 

достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей. проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Принципами организации образования на уровне среднего общего образования являются: 

 деятельностный подход, который подразумевает обеспечение процесса (процессов) 

активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет 

какие-либо свои потребности, достигает свои цели;  

 принцип индивидуализации образования через обеспечение каждому обучающемуся 

возможности выбора предметов, уровней обучения, видов деятельности, типов заданий, форм 

работы и т.д. в соответствии со своими образовательными потребностями, личностными 

особенностями и видением возможного будущего (обеспечение индивидуального учебного 

плана, составления и реализации индивидуальной образовательной программы 

старшеклассника); 

 принцип вариативности образования - обеспечение возможности выбора для обучающихся в 

процессе образования и адекватного принятия ими решений в ситуациях выбора;  

 принцип открытости образования к внешним запросам и использованию ресурсов – 

использование многообразной социокультурной среды, взаимодействия с различными 

культурными, социальными практиками как предметом преобразования и рефлексии 

учащихся в процессе образования;  

 принцип творчества, который означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательной деятельности, приобретение обучающимися собственного опыта творческой 

деятельности;  

 принцип соуправления и разделения ответственности – включение старшеклассников в 

управление старшей школой, разделение со школьниками ответственности за реализацию их 

Индивидуальной образовательной программы, реализацию внеурочных мероприятий. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач:  

 Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

  Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

 Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного 

маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов для 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

  Формирование школьной образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно 

адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

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 Школы. 

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. 



7 
 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации образования. 

Индивидуализация обучения в Школе при получении среднего общего образования реализуется 

посредством самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного 

маршрута на основе использования им доступных образовательных ресурсов Школы, других 

образовательных организаций, дистанционных образовательных программ сети Интернет. 

На основе совпадения выбора обязательных учебных предметов и учебных предметов на 

углубленном уровне изучения в Школе формируются профильные классы: естественно-научный, 

гуманитарный, технологический, социально-экономический, универсальный - для которых 

составляется учебный план, являющийся организационной моделью реализации ООП Школы по этим 

профилям. 

ООП СОО 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; 

– 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; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

На основе ООП СОО Школы осуществляется: 

 разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; 

 организация образовательной деятельности; 

 проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

 построение системы внутреннего мониторинга качества образования в Школе; 

 аттестация педагогических работников; 

 организация подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников Школы. 

ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника 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; 
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 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, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

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, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной программы 

учитывается при оценке результатов деятельности работников Школы. 

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 профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется 

с учетом особенностей образовательных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

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

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих учащимся 

адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в личной и 

семейной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Основной тенденцией изменения 

приоритетных целей школьного образования является постановка на первый план задач развития 

личности учащегося на основе его внутреннего потенциала и в соотношении с лучшими культурно-

историческими и технологическими достижениями человечества. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (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, 
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способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
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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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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. 

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, присущих данному учебному предмету. 



12 
 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

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

к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 

результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

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; 
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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; 

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 жанрово-родовой 

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. 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты 

в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения 

в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях 

других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
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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 и 

углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы должны отражать: 

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 (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 
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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 учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

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 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672#l0
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"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 

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. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса истории должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

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 результатам освоения базового курса 

географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 
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проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) 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; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса географии должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его специфике 

и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений 

и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 
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котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение 

этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее 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 приемами 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. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса права 

должны отражать: 
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1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

8) понимание юридической деятельности; 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; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

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. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672#l0
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"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в 

области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее 

прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского 

народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 

исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного 

анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный 

уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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 результатам освоения базового курса 

информатики должны отражать: 
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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 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. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 
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обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физики 

должны отражать: 

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

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
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отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

должны отражать: 

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. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса химии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
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сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

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. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа 

и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения 

к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
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4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

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 безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физической культуры должны отражать: 

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 
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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. 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

"человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 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 различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) освоения 

ООП СОО является частью системы оценки и управления качеством образования в Школе 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 Школе 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 Школы как основа аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 
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 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при 

оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы включает описание: 

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 Школы, 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 Школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию ООП Школы и уточнению и/или разработке 

Программы развития Школы, 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: Иностранный язык (английский), Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), Информатика, Физика, Химия, Биология предлагаются 

результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; Право, Экономика – углубленного 

уровня, Русский язык, Литература, Родной язык (русский), Обществознание, Астрономия, Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности – базовый уровень. Обучающийся может 

самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный) 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Требования к результатам освоения ООП СОО 

Требования к результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 
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освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по ряду учебных предметов: обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и 

предметы по выбору обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык»; "Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена по предмету «Математика». 

Результаты освоения ООП: 

обязательный: 

 достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования; 

 сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения; 

 достижения выпускниками общекультурной компетентности по академическим дисциплинам 

в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке; 

 сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком в условиях 

реальной жизни; 

предполагаемый: 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

обучающимся продолжить обучение в вузах; 

 достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному языку; 

 сформированность у обучающихся универсальных методов решения практических и 

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе; 

 сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, культурного 

человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, толерантность; 

 достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях; 

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия,экологическую 

безопасность; 

 овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры; 

 сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным влияниям; 

 достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников; 

 достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания; 

 обязательный результат по иностранному языку; 

 достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной компетенции, которая 

характеризуется способностью успешно решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным языком, использование его как 

средства получения дополнительной информации, в том числе профессионально значимой для 

обучающихся. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам Учебного 

плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 
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 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность; 

 использование культурного и образовательного пространства гимназии, города, страны, мира; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной деятельности; 

организация питания; 

 привлечение родителей к сотрудничеству; 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Психодиагностика осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). Осуществляется 

психолого-педагогическая коррекция (отдельные обучающиеся). Организация тренингов: уверенного 

поведения. Сотрудничества, общения. Проведение заседаний Совета профилактики школы. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия, составление социального паспорта школы; 

 выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

помощи, профилактические мероприятия, совместная работа с ОДН, КДН, проведение 

мероприятий по профилактике асоциального поведения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися программ по учебным 

предметам. 

Система оценки фиксирует: 

 цели оценочной деятельности; 

 объект и предмет оценочной деятельности; 

 принципы оценочной деятельности 

 подходы к оценке результатов образования; 

 содержание оценочной деятельности; 

 критерии, процедуры, инструменты и формы представления её результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Основные направления оценочной деятельности: 

 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 оценочной деятельности – реализация интегративного подхода в оценке учебной 

деятельности школьников, в единстве предметных, метапредметных результатов и индивидуальных 

свойств личности. 
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Основные задачи системы оценивания: 

 поиск и отработка новых подходов к оцениванию учащихся и их деятельности, 

обеспечивающих максимальный учет личностных особенностей, возможностей и темпов 

развития конкретного ученика; 

 получение объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

 установление причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса; 

 мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и 

оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 

Объектом оценки является процесс школьного образования в части построения системы 

оценивания достижений учащихся. 

Предмет оценки образовательной деятельности учащихся на ступени среднего общего 

образования - ожидаемые результаты, которые обусловлены целями программы среднего общего 

образования и составляют три группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, 

личностные. 

Принципы системы оценивания 

преемственность: 

 систему оценивания мы строим исходя из того, что школьная жизнь строится ритмично, 

проходя определенные этапы и периоды. На каждом из этих этапов строится своя «жизнь», 

оценка выставляется с учетом возрастных особенностей учащихся; 

комплексность: 

 оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней 

отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности: 

способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

регулярность:  

 учащийся оценивается на постоянной основе и регулярно; 

содержательность и позитивность: 

 оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая 

содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют 

отрицательные отметки; 

определённость: 

 оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и 

согласованы перед её выполнением; 

открытость: 

 оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

объективность: 

 оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъективных 

мнений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно вследствие её 

открытости и определённости; 

диагностичность: 

 оценка несёт информацию о достижениях ученика и: проблемах, которые ему предстоит 

решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 

некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

технологичность: 

 оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и 

учащимся, она связана с планированием учебной деятельности, процессом выполнения 

учебного задания и этапом анализа её результатов. 
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Категория 

оценивания 

Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

Планируемые результаты 

содержания блоков 

«Выпускник научится» 

всехизучаемых программ 

Итоговая аттестация 

выпускников 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательных 

организацийи 

работников 

образования 

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы, составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

всехизучаемых программ 

Аккредитация образовательных 

организаций, аттестация 

педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования 

разного уровня 

Оценка состояния и 

тенденций развития 

систем образования 

Ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые результаты 

основногообщего 

образования, составляющие 

содержание первых, 

целевых 

блоковпланируемых 

результатов всех 

изучаемых программ 

Мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом 

дополнительно используются 

обобщённые данные, 

полученныепо результатам 

итоговой оценки, аккредитации 

образовательных организаций и 

аттестации педагогических 

кадров 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

образовательной организации. Результаты мониторингов являются основанием для принятия 

решений по повышению квалификации учителя.  

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. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

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 следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 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. 

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-

 

 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. 
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Система оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в ходе 

их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. Результаты фиксируются в процентах по классу 

(параллели) в целом на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

представлены требования к личностным результатам обучения учащихся. Следует отметить, что нет 

необходимости в полном описании личности по нескольким причинам: 

 стремление к всестороннему исследованию личности расширяет до невероятных 

размеров объем применяемых методик и увеличивает время для обследования; 

классному руководителю и психологу некогда будет заниматься практической работой;  

 для получения информации о процессе развития личности достаточно иметь 

представление о состоянии ключевых ядерных личностных характеристиках, без 

которых личность, как самостоятельный субъект собственной жизни не состоится. 

Цель мониторинга - выяснить, насколько организованный в школе процесс воспитания 

способствует позитивным изменениям в личности ребенка. Выяснить, в первую очередь, для того, 

чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, чтобы 

анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

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.). 

Система оценки метапредметных результатов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; 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 учѐтом 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.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 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. 

Средства контроля метапредметных результатов - специальные диагностические работы:  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД; 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов;  

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений», вопросы для самоанализа;  

 работы учащихся;  

 результаты анкетирования, тестирования.  

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. 

Оценивание итогового индивидуального проекта. 
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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 – 11-го классов, 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). 

Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, социальную, художественно-творческую, иную). 

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 Школы 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 учащегося. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценивание индивидуального проекта проводится в соответствии Положением об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

Защита индивидуального проекта осуществляется в рамках школьной научно-практической 

конференции, которая проводится в соответствии с Положением о научно-практической конференции 

и Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 



38 
 

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. 

1.1. Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, 

где учатся дети, 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; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Выполненная работа рецензируется высококвалифицированными специалистами. В рецензии 

оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки критериев содержательной части 

проекта в баллах. 

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 

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 



39 
 

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 

проекта 

Балл 

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 

3. Сформированность регулятивных действий 
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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, данподробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляетконтроль 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 

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 группах 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 баллов - низкий уровень (отсутствуют). 

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

3. Использование 

демонстрацион

ного 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   

демонстрацион

ного 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. 

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. 

В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. Отметка 

за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и 

личном деле.  
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Кроме того, комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности. 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий 

и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией Школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Система оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 

за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов - 

входные, промежуточные и итоговые проверочные работы. Для оценки достижений учащихся 

устанавливаются следующие уровни: 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов (правильно выполнено менее 50% заданий базового уровня), которые 

осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и дальнейшее 

обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по 

предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Недостижение базового уровня 

оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой «2»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. Система оценки достижения предметных и метапредметных 

результатов включает промежуточную аттестацию учащихся в рамках урочной системы в ходе 

тематического контроля, промежуточную аттестацию по итогам полугодия, года, итоговую 

аттестацию за год. Критерии и нормы оценочной деятельности при использовании различных форм 

текущего контроля представлены в Положении о промежуточной аттестации. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 
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деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогическими работниками на уроках 

(учебных занятиях) в соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устные и письменные индивидуальные опросы 

 самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

 устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

 сочинения, изложения, диктанты 

 практические и лабораторные работы 

 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта) 

 защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

 тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 

информационно-коммуникационных технологий 

 домашние работы 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с учебной программой предмета, содержанием учебного материала и используемых 

образовательных технологий. 

Текущий контроль осуществляется по балльной шкале оценивания (минимальный балл – 2, 

максимальный - 5) по учебным предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным 

учебным предметам из части, формируемой участниками образовательных отношений.Данные виды 

работ оцениваются по балльной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обучающегося 

педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные пути ликвидации 

неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иная корректировка образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении полугодовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения 

дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем-

предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном акте лицея. 
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Текущий контроль по учебным, элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учителя, 

проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные работы, устные 

ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися образовательной 

программы среднего общего 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. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения степени 

освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной ее части, 

учебного предмета, курса образовательной программы и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

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

Полугодовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания, 

какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(полугодия). 

Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год. 

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. 

Формы промежуточной аттестации учебных, элективных курсов: зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация по учебным, элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимися итоговой работы или совокупности работ 

(схемы, макеты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.) «зачет» ставится, если ученик 

выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному курсу в полном объеме. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график). 

Учащиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

среднего общего образования текущего учебного года (годовые отметки по всем предметам учебного 

плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации (11 

класс). 

Промежуточную аттестацию в МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» могут 

проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы в форме семейного образования или самообразования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) по 

одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Уважительными причинами признаются: 

 болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской 

организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

(годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в форме, 

определяемые Педагогическим советом МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина», в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося и время каникул. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом директора создается 

комиссия. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется годовая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они переводятся в 

следующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Защита проекта осуществляется в процессе 

деятельности специально организованной комиссии или на школьной конференции. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной основой для составления 

ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте Школы в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О 

персональных данных». 
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Государственная итоговая аттестация 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией выпускников 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным предметам: 

«Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык), «Информатика», «Родной язык», «Родная 

литература», которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в соответствии с 

которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по учебному предмету 

«Математика». 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме, а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

Итоговая отметка 

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. 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфолио учащегося. 

Портфолио достижений— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Ведение Портфолио регламентируется Положением о портфолио учащегося Школы. 

Структура Портфолио является механизмом упорядочивания информации об индивидуальных 

образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в процессе заполнения 

учащимися Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. 
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В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общегообразования (далее 

– Программа развития УУД) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметнымрезультатам освоения основной 

образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основнойобразовательной программы, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опытаприменения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практикоориентированных результатовобразования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественнойпрезентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта,направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД в средней школе обеспечивает: 

 

-смысловых ориентиров и установок,системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способностиих использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

проектной деятельности обучающихся, а также ихсамостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научныеобщества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальныеобразовательные программы и другие формы), возможность 

полученияпрактикоориентированного результата; 

 

ивных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
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2.1.1. Цели и задачи программы, включая учебно-исследовательскую ипроектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования ихуниверсальных учебных действий; место 

Программы и ее роль в реализациитребований Стандарта 

Программа развития УУД является организационно-методической основой дляреализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатамосвоения основной 

образовательной программы. 

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 иорганизации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории,владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методическиеусловия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобыприобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися вразных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе впрофессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общегообразования определяет 

следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случаенеобходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной иисследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения,таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразноеприменение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочнойдеятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе наматериале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованиюуниверсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельностьобучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебныхдействий при переходе 

от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта примененияметодов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательскойдеятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентацииобучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного нарешение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров иустановок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебнойдеятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 
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- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельнойработы 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 образовательныхпрограммах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальныхпроектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональнойдеятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется сучетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сферобучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему,определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностямистаршего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости,выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенциидолжны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.Компетенции, сформированные 

в основной школе на предметном содержании, теперьмогут быть перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов ивнеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий вструктуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития кмоменту перехода обучающихся на 

уровень среднего общего образования. Помимополноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другиехарактеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяетстарший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Виды универсальных учебных действий: 

ствия. 

 

 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентациюучащихся: 

 

принципами, 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебнойдеятельности: 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- определение последовательности промежуточных целей с учетомконечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, еговременных 

характеристик; 

- сличение способа действий и его результата с заданным эталоном сцелью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- внесение необходимых дополнений и корректив в план и способдействия; 

- осознание уровня и качества усвоения; 

препятствий. 
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Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающиесамостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделениенеобходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе спомощью компьютерных средств; структурирование 

знаний; осознанное и произвольноепостроение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболееэффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексиюспособов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

тентностьанализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез -составление целого из частей; 

сравнение с целью выявления черт сходства и чертразличия, соответствия и несоответствия. Выбор 

оснований и критериев для сравнения,включение в серию, классификации объектов, подведение под 

понятие, выведениеследствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепирассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

е проблемы; самостоятельноесоздание способов 

решения проблемы творческого и поискового характера и учет позициидругих людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать вдиалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группусверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстникамии взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 

 

 

 

монологической и диалогической формами речи. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилениемосознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только кпредметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебныедействия в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своегостановления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепеннопревращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться,формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 

обусловленспецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует 

егофорсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностьювозрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям каксредству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому дляуспешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). Наэтом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных пробсформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понятьсвои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачудоращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста отподросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебныхдействий на внеучебные ситуации. Выращенные на 

базе предметного обучения иотрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться науниверсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровнюосновного общего 

образования, предъявляется требование открытости: обучающимсяпредоставляется возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах(и это участие объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие илипредпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах,принять участие в волонтерском движении и т.п. 
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Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастныеособенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действоватьобучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства,региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значениеприобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при томчто по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением).Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование,связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненнымиперспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, содной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения иразвития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечныхпроб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательноговыбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебныхдействий к началу 

обучения на уровне среднего общего образования существенносказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательныетраектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласованиеинтересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников,невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования,руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образованиярегулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами,умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлятьсвоей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитиемкоммуникативных универсальных 

учебных действий. Старшеклассники при нормальномразвитии осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решенияразноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных,профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяютстаршеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровеньрефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьныйвозраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебныхдействий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральнымновообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутоеформирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образованияявляется залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательномпространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаютсядефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важнойхарактеристикой уровня среднего общего образования 

является повышениевариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

наборапредметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля 

иподготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования кпостроению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовомуровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другимипредметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как наборсредств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При такомпостроении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающегоэтапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднегообщего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач впредметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельностиобучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа,режимов и форм 

освоения предметного материала; 
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- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиженияобучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты вформатах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаютсязадачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий,в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельноговыбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих отобучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихсяумения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций иформулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУДобеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий ипредставлений.Для обеспечения 

формирования познавательных УУД на уровне среднего общегообразования рекомендуется 

организовывать образовательные события, выводящиеобучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

 

 

 

-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

технологий; 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

ки исследований, направленных на изучение проблем местногосообщества, региона, 

мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общегообразования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности дляорганизации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельноставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами иорганизациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможностькоммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как сровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научнойобщественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимсясамостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения вовремя коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения спредставителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечиватьиспользование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 
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- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал,используемый для постановки 

задачи на ассамблеях, должен ориентирован наполидисциплинарный характер и касается ближайшего 

будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих вближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочейтраектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реальносуществующих бизнес-

практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организацияволонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организацияблаготворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба инаправленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательнойорганизации: 

 

 

 

ьных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУДобеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действияобучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможностисамостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательнойтраектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующейсертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационнымиисточниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работыстаршеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательнойорганизации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,прежде всего, учебные предметы. 

На уровне среднего общего образования исследованиеи проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарногохарактера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектнойдеятельности предполагает 

и допускает наличие проб в рамках совместной деятельностиобучающихся и учителя. На уровне 

среднего общего образования проект реализуетсясамим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируютпредпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинаютиспользоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструментаинтерпретации результатов исследования. 
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметрыи критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятияпараметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними поотношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельностиявляется включение 

обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность, имеющую следующие 

особенности: 

- цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

определяются как личностными, так и социальными мотивами. Этоозначает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентностистаршеклассников в предметной области 

определённых учебных дисциплин и развитие ихспособностей, 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 референтнымигруппами 

одноклассников, учителями; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьниковобеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видахдеятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков,реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная срешением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестнымрешением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования внаучной сфере: постановка проблемы, изучение 

теории, посвященной даннойпроблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сборсобственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственныевыводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая илиигровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способыдеятельности, направленные на 

достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений оконечном 

продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательскойдеятельности обучающихся, 

а также деятельность обучающихся в реализацииинженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так испецифические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 

-исследовательской деятельности, котораявключает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов,адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности исроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатовработ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представлениерезультатов в соответствующем использованию виде; 

целеустремленность, высокую мотивацию; 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,рост их компетенции в столько 

выбранной для исследования или проекта сфере,формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснениесущности творческой и исследовательской и проектной работы, 

которая рассматриваетсякак показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихсяпредставлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
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Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской 

/проектной работы 

Формируемые универсальные учебные 

умения  

1. Аргументирование актуальности темы. 

Формулировка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. Постановка 

цели, определение задач исследования. 

Познавательные УУД:  
- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

- умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему;  

- умение выделять главное;  

- умение давать определение понятиям, 

владение терминами.  

Коммуникативные УУД:  
- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения  

3. Планирование исследовательских 

(проектных)работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД:  
- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале;  

- умение самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события 

и развитие процесса.  

4. Поиск решения проблемы, проведение 

учебногоисследования (проектнойработы) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов. 

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;  
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- умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий своих и 

партнёров, уметь убеждать;  

-умение работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль.  

5. Оформление, представление(защита) 

продукта проектных работ, результатов 

учебного исследования. 

Познавательные УУД:  
- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта;  

- умение использовать ИКТ для защиты 

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 партнёров 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 

1) Гуманитарное направление 

– человек и общество (обществознание, экономика, психология, 

– социология, география, политология и другие), 

– филология, языкознание, лингвистика, литература, 

– история, краеведение, 

– культурология, искусство и МХК. 

2) Научно-технологическое направление 

– нанотехнологии, 

– биотехнологии, 

– информационные технологии, 

– когнитивные технологии, 

– социогуманитарные технологии. 
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3) 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. 

4) 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 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- 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 молодёжных 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 учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта 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. 
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Выпускник научится 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- 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 ксуждениям, 

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 входе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как переборлогических возможностей, 

математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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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 обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

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 должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 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 или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по 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: 

 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; 
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 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 школы как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

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. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 
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 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 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 (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (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. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации гимназии, где 

учатся дети, 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; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

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 необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 

сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные 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. 
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Для исследований в естественно-научной, 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 и курсов внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, 

и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

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. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (углубленный уровень) 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена с использованием материалов 

Русский язык : 10—11 классы : рабочая программа / В. В. Бабайцева. — М. : Дрофа, 2017. 

Место учебного предмета в учебном плане.  
Изучение курса рассчитано на 210 часов (105 учебных часов в 10 классе и 105 учебных часов в 11 

классе — 3 ч в неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10—11 классах предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на 

углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
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6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на 

углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не 

допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, 

сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты 

разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, 

адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на 

углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, 

функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, 

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

признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; 

основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка; 
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4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами 

анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в речевой практике. 

Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на каждом этапе 

обучения. Уровень сформированности метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в 

результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает выполнение 

учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых 

умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения 

коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной 

основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными действиями. Личностные 

результаты обучения оцениваются без выставления отметки — только на качественном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНИКА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ. 10—11 КЛАССЫ» АВТОРА В. В. БАБАЙЦЕВОЙ 

10 класс 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 
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Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная 

речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, 

употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, 

адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в 

произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 

словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. 

А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

11 КЛАСС 

IV. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) 

принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания 

и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 
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Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в 

построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. 

Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

Тематическое планирование, 10класс 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Вспомним изученное 10 

3 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 15 

4 Русский язык — один из богатейших языков мира  2 

5 Текст  12 

6 Типы речи 9 

7 Устная и письменная формы речи  2 

8 Русский литературный язык и его нормы 16 

9 Стили русского литературного языка 16 

10 Синонимика русского языка 8 

11 Культура речи 4 

12 Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка 10 

 Итого  105 

Тематическое планирование, 11класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка 

12 

3 Принципы русского правописания 8 

4 Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия 4 

5 Повторение изученного. Морфемика и словообразование 8 
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6 Повторение изученного. Лексикология, фразеология и этимология 7 

7 Повторение изученного. Морфология. 8 

8 Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 39 

9 Обобщающее повторение орфографии 18 

 Итого  105 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 

Программа курса «Литература» 10-11 классы. Базовый уровень/  А. Н. Романова, Н. В. 

Шуваева; [под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева]. — М. : Просвещение, 2019.  

Место учебного предмета в учебном плане.  Изучение курса рассчитано на 210 часов (105 

учебных часов в 10 классе и 105 учебных часов в 11 классе — 3 часа в неделю)  

Планируемые результаты изучения предмета  

Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частьюобразовательной деятельности 

учащихся на ступени СОО, следовательно,процесс изучения данного предмета направлен на 

достижение основныхрезультатов образования, предусмотренных ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программеВ. П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева направлено на достижение следующихличностных результатов образования: 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонациональногонарода России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных 

идеалов1; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальныеи общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-

интеллектуального освоения художественных произведений, вкоторых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувствасправедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примересудеб писателей и образов 

литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и 

обращению к лучшим образцам литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различныхформ общественного сознания 

посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций литературных 

произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, обеспечивающегоосознание 

учеником своего места в поликультурном мире; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствиис традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе 
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этико-эстетического освоениянравственных основ художественной словесности XIX века, участия 

вдискуссиях по нравственной и философской проблематике литературныхпроизведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества сосверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской,проектной и других видах деятельности, развитие способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общиецели и сотрудничать 

для их достижения на основе практического опытаучебной деятельности в классе, самостоятельного 

чтения литературныхпроизведений, участия в коллективных исследовательских и 

творческихпроектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, 

сознательногоотношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусстваот произведений 

массовой культуры; 

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностейреализации собственных 

жизненных планов при помощи накопления опытадеятельности в гуманитарной области, освоения 

некоторых элементовпрофессиональной деятельности учёного-филолога, критика, 

редактора,журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской классической 

литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями православной культуры и 

достижениями отечественной словесности при всей сложности их взаимодействияв художественной 

практике конкретных писателей. 

Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС, 

обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в 

формах, обусловленныхего спецификой. Можно предложить формулировку наиболее конкретныхи 

проверяемых результатов в области формирования личности ученика, егосистемы нравственных 

координат и ценностей, соотносимых с личностными характеристиками выпускника по ФГОС. 

Учитель литературы можетоценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися 

науроках, организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы 

и проектную деятельность учеников. 

Личностные результаты СООпо ФГОС Результаты изучения предмета«Литература» на 

ступени СОО 

Российская гражданская 

идентичность,патриотизм, уважение к своему 

народу,чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважениегосударственных символов (герб, 

флаг,гимн) 

Сформированное уважение к 

русскойклассической литературе, 

осознаниеценности художественного 

наследиярусских писателей XIX—XX веков 

какнеотъемлемая часть формированияроссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства ответственности передРодиной, 

гордости за свой край, своюРодину. 

Осознание ценности художественногонаследия 

писателей народов России,понимание 

плодотворного характеравзаимодействия 

национальных культурнародов, проживающих на 

территорииРоссии, способность привести 

примеры взаимообогащающего культурного 

обмена в области художественной словесности 



72 
 

XIX—XX веков 

Гражданская позиция активного иответственного 

члена российскогообщества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности,уважающего закон и 

правопорядок,обладающего чувством 

собственногодостоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

иобщечеловеческие гуманистические 

идемократические ценности 

Сформированность представлений 

отрадиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, воплощённыхв 

лучших произведениях отечественной 

литературы XIX—XX веков 

 

Готовность к служению Отечеству, егозащите 

 

Осознание долга перед Родиной, готовности к 

служению Отечеству, егозащите как одной из 

высших ценностей, последовательно 

утверждавшихся в национальной культуре 

России,в том числе в произведениях словесности, 

способность привести примерыхудожественных 

произведений, воспевающих людей долга, 

защитниковОтечества. 

Способность демонстрировать знаниеисторико-

литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позициюписателей XIX—XX 

веков 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровнюразвития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур,а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места вполикультурном мире 

 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-литературными 

знаниями об основных явленияхлитературного 

процесса второй половины XIX — начала XX 

века в контекстеисторических событий в России 

(в объёме учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные 

явления художественной словесности второй 

половины XIX — началаXXI века в соответствии 

с современными научными представлениями 

олитературе как виде искусства и орусской 

литературе как национально-культурном 

феномене (в объёме учеб- 

ной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствиис 

общечеловеческими ценностями иидеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственнойдеятельности 

 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX — началаXXI 

века, интерпретировать проблематику 

литературных произведений этогопериода с 

опорой на сформированнуюсистему 

нравственных приоритетов,формулировать 

суждения этического и 

философского характера при освоенииизучаемых 

литературных произведений,воплощать 

собственную нравственно-эстетическую позицию 

в форме устныхи письменных высказываний 

разныхжанров, а также различных 

творческихформах (артистических, литературно-

творческих, социокультурных и т. д.) 
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Толерантное сознание и поведение 

вполикультурном мире, готовность испособность 

вести диалог с другимилюдьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской,проектной и других видах 

деятельности 

Наличие опыта участия в групповыхформах 

учебной деятельности, дискуссиях, учебных 

диалогах и коллективных учебных проектах по 

литературев соответствии с содержанием образо- 

вания на ступени СОО 

 

Нравственное сознание и поведениена основе 

усвоения общечеловеческихценностей 

 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русскойлитературы XIX — начала 

XXI века,соотносить их с собственной жизнен- 

ной позицией 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, напротяжении всей 

жизни; сознательноеотношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессио- 

нальной и общественной деятельности 

Успешное освоение учебной программыпо 

литературе, достижение удовлетворительного 

уровня предметных результатовобучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

Примерной образовательной программы, 

отсутствие академической задолженности по 

предмету кэтапу итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру,включая 

эстетику быта, научного итехнического 

творчества, спорта, общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и 

оценке литературных произведений, изученных в 

10—11 классах, атакже прочитанных 

самостоятельно 

Принятие и реализация ценностейздорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения,употребления алкоголя, 

наркотиков.Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

ипсихологическому здоровью, как соб- 

ственному, так и других людей, умениеоказывать 

первую помощь 

Сформированное представление окультуре 

поведения и соблюдениинорм человеческого 

общежития; принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни какна 

уроках, так и во внеурочное время 

 

 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельностикак возможности 

участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Сформированное представление 

опрофессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, учёного-литературоведа, 

понимание их роли вобщественной жизни (в 

историческом 

контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологическогомышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов насостояние природной и 

социальнойсреды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику в 

изучаемых и прочитанныхсамостоятельно 

литературных произведениях, осознание её места 

в комплексе нравственно-философских 

проблем,освещаемых отечественной 

словесностью XIX — начала XXI века 

Ответственное отношение к созданиюсемьи на Способность формулировать собственное 
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основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

представление о ценностях семейной жизни на 

основе прочитанныхлитературных произведений, 

приводить образы, эпизоды в качестве 

аргументов при изложении 

собственногоотношения к проблемам создания 

исуществования семьи 

Предметные результаты изучения учебногопредмета «Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени среднего общего 

образования не требуют уточнения, они являютсяобязательными для организаций, реализующих 

программы среднего общегообразования. Однако перечень предметных результатов может быть 

дополнен и расширен для предлагаемой авторской учебной программы в связис её спецификой, 

позволяющей добиться, помимо общеобязательных предметных результатов, ещё некоторых 

дополнительных итогов обучения. Эти 

дополнительные результаты обеспечиваются вариативной частью содержания образования, 

спецификой авторской научно-методической концепции,отражённой в Рабочей программе курса и 

учебно-методических изданиях,входящих в авторский УМК. В частности, авторская программа под 

редакцией Ю. В. Лебедева может быть использована для базового и углублённогопреподавания 

предмета, для организации дифференцированного обученияв 10 классе и способствовать достижению 

более высоких результатов для 

мотивированных старшеклассников. В программе и учебных пособиях кней предусмотрены учебные 

материалы, значительно расширяющие сведения учеников о литературе XIX — начала XXI века, 

задания повышеннойсложности, нацеленные на формирование профильных 

филологическихкомпетенций. Это позволяет учащимся в рамках базовой программы выбрать 

индивидуальную траекторию обучения, соответствующую их образовательным потребностям, 

например: подготовиться к итоговому экзамену политературе и творческим конкурсам, проводимым 

вузами, принять участиев предметных олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, приобрести 

опытнаучно-исследовательской и творческой деятельности. 

Таким образом, применение данной Рабочей программы предусматриваетдостижение следующих 

предметных результатов. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП(базовый и углублённый уровни) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общиетемы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа,приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и егопроблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указаниена фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующиеанализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показыватьих развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итогераскрывая сложность художественного мира произведения; 
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анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: местаи времени действия, способы изображения действия и его 

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

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязьопределённых частей текста способствуют формированию его 

общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, 

открытым и закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от того,что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория,гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанныепроизведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мирапроизведения, понимание принадлежности произведения к 

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

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ресурсов музея, специализированнойбиблиотеки, исторических документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощенияв нём объективных законов 

литературного развития и субъективных чертавторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей,психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического илилирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направленийили течений; 
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— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечнымиобразами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественнойкультуре; 

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

Выпускник на углублённом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета; 

— в устной и письменной форме анализировать: 

конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства(театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

несколько различных интерпретаций эпического, драматического илилирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков исовременном литературном 

процессе, опираясь на: 

понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущихлитературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или характерныечерты направления или течения в конкретном тексте, в 

том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной 

борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзиии др.); 

знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей,критиков, литературных героев, 

а также названий самых значительных произведений; 

представление о значимости и актуальности произведений в контекстеэпохи их появления; 

знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; 

— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе иопыт самостоятельного чтения): 

давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и 

литературной критики, демонстрируя целостноевосприятие художественного мира произведения на 

разных его уровнях вих единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения 

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

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя 

их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

ресурсов музея, специализированнойбиблиотеки, исторических документов и др.) 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
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— использовать в своей исследовательской и проектной деятельностиресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведови критиков XIX—XXI веков; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и др.) для молодых учёных в различныхролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результатысвоих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных 

изданиях. 

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе вконтексте европейского 

литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальноесвоеобразие русской классики 

XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как литературного 

направления, имена и произведения русскихписателей второй половины XIX века, в творчестве 

которых проявилисьчерты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенсаи Мопассана, их роль в 

развитии реализма как литературного направленияи формировании жанров романа, новеллы, 

названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного из 

произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержаниеромана «Отцы и дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связьтрёх романов писателя с 

ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, характерные для романов 

Гончарова, содержаниеромана «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологическиепроблемы, поднятые 

драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы «Гроза» и 

пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета,А. К. Толстого, ведущие 

мотивы лирики каждого автора, произведения(фрагменты), характеризующие мироощущение поэта 

или важные для неготемы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтическогоязыка; 

— содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей,их роль в развитии 

авторской идеи; 

— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэмеН. А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо?»; 
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— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина,основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержаниеотдельных фрагментов сатиры «История 

одного города»; 

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов 

романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейшихэтапов его духовной 

эволюции и творчества, творческую историю романа«Война и мир», в том числе автобиографическое 

значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные линии произведения, 

историческую основу событий, изображённых Толстым; 

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к разным 

периодам творчества, содержание комедии«Вишнёвый сад», систему образов пьесы, специфику 

жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности конфликта; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, реферату, 

сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского«Что делать?», фабулу романа и 

имена главных героев; 

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя вобщественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжети главных героев пьес Г. 

Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторовпроизведений русских 

писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений русской 

литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясьна анализ конкретных эпизодов, образов 

произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя второй 

половины XIX века, составлять рассказ (сообщение)о писателе, используя материалы учебника и 

дополнительные источники; 

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных 

ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, используя 

понятия: главный — второстепенный герой,антитеза, дополнение, сходство—различие и т. п.; 

раскрывать образы главныхи второстепенных, а также эпизодических персонажей, объяснять их 
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рольв развитии действия, определять приёмы создания образа персонажа, в томчисле речевую 

характеристику, создавать словесный портрет героя с использованием цитат из произведения, 

объяснять значение образов персонажейдля раскрытия авторского замысла, создавать комплексную 

характеристикугероя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к 

персонажу, опираясь на анализ текста; 

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, которые 

нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их сюжетно-

композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героевавтором, оценивать чувства 

героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, деталь 

и т. д.) в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра в 

произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционнуюроль конкретных сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворенияразных жанров Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова,фрагменты прозаических произведений И. С. 

Тургенева, И. А. Гончарова,Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать характеристику 

лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать ихроль в лирическом 

произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, близкие по 

теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенностистрофики, ритмической 

организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта,сопоставляя прочитанные 

произведения разных жанров; 

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина (сказках и 

фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие иронию, гротеск, 

сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» впроизведениях Л. Н. Толстого, 

примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление действительности, 

аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, формулировать и 

аргументированно защищатьсвою точку зрения по определённой нравственной или 
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мировоззренческойпроблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая корректное поведение и правила 

устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, 

особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или нравственно-

философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения для аргументирования 

и иллюстрированиясобственной позиции;получат возможность научиться: 

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизниН. Г. Чернышевского и 

общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание прочитанных фрагментов 

романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных автором для выражения 

егосоциально-философских идей; 

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из прочитанных 

произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, выведенных 

писателем в литературном произведении; 

— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской литературы 

второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя произведение и его 

интерпретации в другихвидах искусства; 

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле,сопоставляя пьесу и её 

сценические или кинематографические интерпретации; 

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного по смыслу 

фрагмента статьи; 

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, авторской 

позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в собственных устных и 

письменных высказываниях на литературнуютему. 

Метапредметные результаты изучения учебногопредмета «Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижениюметапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием 

связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, конкретных 

специфических объектов, дляосвоения которых применяются универсальные учебные действия в 

рамкахпредмета «Литература». Также можно обозначить некоторые специфическиесредства 

обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие 

достижению метапредметных результатов: 
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— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 

самостоятельно осуществлять,контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети 

Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке 

литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, 

исследовательских проектов вобласти изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать 

позициидругих участников деятельности, в том числе в процессе интерпретациихудожественного 

произведения или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно 

разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX — начала XXIвека, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 

изучениялитературы XIX — начала XXI века, применению различных методов познания (изучение 

источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ 

и др.); 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-

популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистическиетексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы,учебники, 

учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других 

участников образовательного процессаи др.), критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемуюиз различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач, возникающих в процессе 

изучения литературы в10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальныхинститутов и институций, в том 

числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская 

деятельность поизучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность 

филолога, писателя, журналиста, издательского работникаи т. п.; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей,в том числе опираясь на опыт нравственно-

эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены 

традиционные ценности русской культуры; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства дляучастия в конкретных видах деятельности на уроках 

литературы (опрос,беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ,различных 

заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 

литературные и литературоведческие темы; 
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— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения какнауки. Значение целостного 

изучения творческого пути писателя, рольгенетических, диалогических и типологических связей в 

анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких научных направлений,как 

историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное 

изучение литературы.Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМАВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного 

процесса и общекультурногоразвития европейских стран. Национальное своеобразие русского 

реализма,стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе,шекспировской 

полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего 

мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй 

половиневека: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей1860—1870-х 

годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к несколькимнаправлениям в литературной критике, 

отстаивающим противоположныеобщественные и эстетические позиции.Теория литературы: 

историко-литературный процесс, романтизм иреализм как литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГОРОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее крупных 

представителей этого литературного направления:Стендаля, Бальзака, Диккенса.Стендаль. Обзор 

жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист вромане Стендаля «Красное и чёрное». Судьба 

личности в контексте масштабных исторических событий в романе «Пармская обитель».Оноре де 

Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел «Человеческой комедии». 

Социально-психологический анализсовременного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец 

Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской литературы.Чарльз 

Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя.Гуманистический пафос прозы 

Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-

философская основапроизведений, утверждающих способность человека к нравственному 

возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и 

социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в 

человека.Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения 

писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить современность в её 

преходящих образах».«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное 

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

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 

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

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 
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литературы.Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выборагероев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его 

стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х 

годов. Разрыв с«Современником», значение споров о романе «Накануне» в современнойТургеневу 

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

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер 

конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом 

Петровичем,сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон.Базаров и 

Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытаниегероя любовью, его мировоззренческий 

кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 

Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова средипротивников 

и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское 

отношение к герою. «Отцы и дети»в русской критике.Творческий кризис Тургенева и его отражение в 

романе «Дым». Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к 

революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце1860-х — 1870-е годы. 

Последние годы жизни писателя.Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички 

стихотворений спрозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.Теория литературы: 

роман как литературный жанр, литературныйгерой и его прототип, творческая история, проблематика 

литературного произведения, система образов, авторская позиция и средства еёвыражения в 

эпическом произведении, трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетическиевоззрения 

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

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

Художественная специфика произведения:композиция романа, система образов, реальность и сны, 

особые группыперсонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль«новых 

людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанныена вере в добрую природу людей, 

наделённых инстинктом общественнойсолидарности. Утопическое изображение общества будущего в 

четвёртом снеВеры Павловны.Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция 

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

иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.Роман «Обыкновенная 

история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и расчётливым 

прагматизмом.Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат егоразмышлений 

о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации.Роман 

«Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, полнота и 

сложность его характера. Образ Захара,его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон 

Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостоянияи взаимной 

душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская.Проявление лучших душевных качеств 

героев в истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и 

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

романе «Обломов».Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: 

Райский,бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смыслсюжета: судьба 

Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русскойкритики.Теория литературы: роман как 

литературный жанр, реалистическийроман, типическое в литературе, искусстве. Система образов 

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

деталь. Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского.Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского«Свои люди — сочтёмся», 

«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение тематического 

диапазона его драм.Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русскаятрагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическоесостояние мира и его отражение в 

характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и 

Волги впьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых.Образ главной 

героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, её 

социальные и религиозные корни.Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» 

Островского.Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х 

годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняясказка «Снегурочка». Фольклорная 

образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа 

Ларисы.Неповторимый национальный облик драматургии Островского, рольОстровского в создании 

русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматическиежанры: комедия, трагедия, драма. 

Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая 

характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями егодревнего рода, с историей и 

природой Орловщины. Тютчев и поколениелюбомудров, философские и политические взгляды поэта-

дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии 

Тютчева.Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон»,«День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим...», «Весь день она лежалав забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», 

«Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию непонять...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — ивсё былое...»).Поэзия Тютчева в контексте русского 

литературного развития: общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные 

темытворчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовнаялирика Тютчева, её 

биографическое и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в 

лирике Тютчева. Тема России,историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского 

космоса взрелых произведениях Тютчева.Теория литературы: лирика как род литературы. 

Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средствахудожественной изобразительности и выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу,его способность выразить 

одухотворённую красоту страдания и высокиеидеалы народа.Детство и отрочество Некрасова, семья 

поэта, впечатления детских июношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские 

мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель.Лирика Некрасова. 

Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге»,«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю 

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

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

«Влас», «Элегия» («Пускай нам говоритизменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! 

я у дверигроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтическогопризвания в 
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стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности 

поэтики Некрасова, основанные наего художественной отзывчивости к народной судьбе и народной 

речи.Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта 

при создании сатирических масок.Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение 

женской души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворенияхо любви.Поиск героя 

нового времени в поэме «Саша».Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в 

художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме 

«Тишина».Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый 

выход не только к народной теме, но и к народу какчитателю.Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия 

одной крестьянской семьи исудьба всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и 

Прокла.Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».Поэма-эпопея «Кому на Руси 

жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль 

фольклорных мотивовв художественном мире произведения. Проблема завершённости-

незавершённости.Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, МатрёнаТимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасованад финальной 

частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил,нескорое, но неизбежное утверждение 

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

лирических произведений.Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. 

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

литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета.«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад.Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от 

красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё 

майская ночь...», «Ятебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 

«Пчёлы»,«Вечер».Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом ролизащитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета.Место 

Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики 

поэта. Основные особенности поэтикиФета, его важнейшие художественные открытия: 

метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная 

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

Стихотворения Фета в контексте литературнойтрадиции.Теория литературы: лирическое 

стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике.Импрессионизм в 

искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созреваниеего страсти к искусству. 

Нравственная твёрдость писателя, последовательнаязащита им интересов русской литературы.«То 

было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...»,«Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты 

мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...».Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классическойлитературы.Былины и баллады А. 

К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение историософских взглядов 

автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. Драматические произведенияА. К. 

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

Борис».Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска КозьмыПруткова: от 
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литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», 

«Моё вдохновение», «Перед моремжитейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета».Теория 

литературы: лирический герой. Средства художественнойизобразительности и выразительности в 

лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор,ирония 

и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

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

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация какспособы раскрытия авторского 

замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, 

отступившего от христианских заповедей.Общественный роман «Господа Головлёвы». История 

создания романа-хроники, место произведения в творчестве писателя.«Сказки» Салтыкова-Щедрина. 

«Пропала совесть», «Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», 

«Премудрый пискарь»,«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических 

сказокписателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, ихидейно-

художественное своеобразие.Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта 

русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы,опирающейся на 

прочные нравственные основы национальной культуры.Теория литературы: пародия, гротеск, 

фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, первые 

детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище.Начало литературной деятельности. 

«Бедные люди», причина высокойоценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями 

социалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского,арест, 

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

Россию и русский народ.Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскимиидеями 

и философскими исканиями эпохи. Воплощение почвенническихвзглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи».Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения,жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений герояс трагедиями петербургских трущоб. Идея и 

натура Раскольникова: глубинапсихологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь 

Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении 

главного героя. «Преступление и наказание» в русскойкритике.«Идиот» — роман о «положительно 

прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в 

романе «Бесы».Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий писателя, 

глубокое исследование духовной болезнисовременного общества — карамазовщины и её 

нравственных последствий.Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, 

полифонических, романов-трагедий.Теория литературы: социально-психологический роман. 

Проблематика, художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего 

мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.).Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные 

эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКАВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

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

славянофилов. Взгляд славянофилов и западниковна пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихсяв журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», 
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«Русскийвестник».«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ 

литературногопроизведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 

современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.Общественная и литературно-

критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. 

Зайцева, причины ихполемики с журналом «Современник».Литературно-критическая позиция 

славянофилов К. С. Аксакова иА. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-

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

Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха».Теория литературы: литературная 

критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежалписатель. Детство, ранние годы 

Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный склад 

писателя.Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете ипопытка начать 

государственную службу, увлечение руссоистскими идеямии самоанализом, отразившееся в 

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

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведенияо духовном становлении 

человека. Чернышевский о «диалектике души»Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к 

«диалектике характера».Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные 

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

истинном и ложном патриотизме — «Севастопольскиерассказы».Творчество Л. Н. Толстого начала 

1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные размышлениями писателя о 

современной цивилизации.Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работав 

Яснополянской школе для крестьянских детей.Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история 

романа, логикаизменения авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое 

своеобразие произведения, его отличие от классического романа исходство с героическим эпосом 

прошлого. Композиция «Войны и мира».Структура романа как цепь ярких жизненных картин, 

связанных в единоехудожественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь ижизнь 

историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и миркак два универсальных состояния 

общей жизни людей в художественноммире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: 

противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всего 

реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображениенародного характера войны 

1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. 

Художественное значение подробного психологического анализа в прозеЛ. Н. Толстого. «Текучесть 

человека», таящая возможности бесконечногообновления, нравственного совершенствования. Образ 

Платона Каратаева.Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей.Эпилог 

«Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога вхудожественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов общенациональной жизни.«Анна 

Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысльсемейную». Неизбежность гибели 

героини как следствие душевного тупика,распада духовных связей между людьми в условиях 

современной цивилизации.Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы 

философского учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 

общественных институтов: церкви, государства, собственностии семьи. Противоречивость и глубина 

исканий Л. Н. Толстого, несводимыхк догматическому «толстовству». Идейно-художественное 

своеобразие романа «Воскресение».Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной 

Поляны исмерть.Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, историческийроман. 

Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в 

литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в 

литературе, «диалектика души». 



88 
 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которуюпришлось пройти Лескову. 

Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с революционно-

демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. 

Своеобразие общественно-политической позиции Лескова.Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». 

Глубокое знание русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины 

Измайловой.«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжествохристианских идеалов.«Очарованный 

странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающаятему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, 

богатырство главного героя,его художественная одарённость, стихийность, неподвластная разуму 

буйнаяширота проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность исовестливость героя. 

Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. 

Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, 

сказовое началоповествования и другие.Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное 

повествование.Сказовое начало в литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫКОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе.Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»).Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, 

рольМопассана в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизияв новелле 

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

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальноеистолкование и становится ироническим 

вызовом современному буржуазному обществу.Теория литературы: драма как род литературы. 

Художественныймир драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховскогостиля, основанного на 

недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим 

совершенством.Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила,привитые ему в 

семье. Формирование убеждений будущего писателя.Ранний период творчества. Особенность 

поэтики, специфика приёмовкомического изображения жизни в ранних рассказах Чехова.Творчество 

второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых 

душ» в эпоху безвременья. Обращениеписателя к народной и детской темам.Повесть «Степь» как 

итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическоезначение образа степи, безграничной, как душа 

народа. Путешествие Чехована остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении 

писателя.Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Домс мезонином», 

герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознаютсвою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе 

«Палата № 6».Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучиярусской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековымиустоями.Рассказ «Студент». 

Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, утверждение высокой природы 

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

вфутляре», «Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярномсуществовании», не находя сил вырваться из 

него.Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктораСтарцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию.Повесть 

«Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в одухотворённую и 

осмысленную жизнь.Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка»,«Дядя 
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Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба.Комедия «Вишнёвый сад». 

Своеобразие конфликта и его разрешение впьесе. Двойственное освещение действующих лиц, 

своеобразие авторскоговзгляда на героев. Представители разных поколений, охваченные общим 

недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризми комическое начало в 

художественном мире пьесы. Жанровое своеобразиекомедии Чехова.Теория литературы: рассказ. 

Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. 

Речеваяорганизация произведения. Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческихидеалов, утверждению христианской 

духовности.Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление реализма как направления в европейской литературе 3 

3 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 

4 Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 

5 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10 

6 А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7 

7 Поэзия Ф.И.Тютчева 2 

8 Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 

9 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. 12 

10 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 

11 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8 

12 Русская литературная критика второй половины XIX века 2 

13 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18 

14 Творчество Н.С.Лескова 3 

15 Зарубежная проза и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) 2 

16 А.П.Чехов 8 

17 Заключение  1 

18 Итоговая работа 4 

 Итого  105 
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11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 11 

КЛАССЕ 

Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, атакже требования ФГОС СОО к 

результатам образования школьников попредмету «Литература». 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитаниепатриотизма, уважения к 

истории Отечества, гордости за свой край, своюРодину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; знаниеистории, языка, культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социальнозначимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современногомира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку,вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способностивести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни впределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных,социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственныхчувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослымив процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности вжизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членамсвоей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтениикак средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношенийчеловека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и излагать его устнои письменно с учётом возможностей различных 

жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе пониманияпринципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной авторудействительности в 

литературном произведении, воспринимать прочитанноене только на эмоциональном уровне, но и на 

уровне интеллектуальногоосмысления. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строитьлогическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

поаналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной имировой литературы, приводя 

примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указаниена фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующиеанализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показыватьих развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итогераскрывая сложность художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, развития 

сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и времени 

действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения персонажей и 

средствраскрытия и/или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию всей 

структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определённогозачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагическойразвязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от того,что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, 

ирония илигипербола); 
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— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанныепроизведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мирапроизведения, понимание принадлежности произведения к 

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

выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагатьсобственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощенияв нём объективных законов 

литературного развития и субъективных чертавторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей,психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического илилирического произведения 

(например, кинопостановку или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направленийили течений (реализм, 

романтизм, символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческойбиографии, названия 

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

в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. 

Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов,«человек в футляре» и 

т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, футуризм 

и эпоха технического прогресса в началеХХ века и т. п.). 

Программа рассчитана на 105 ч (3 урока в неделю). 

Сознательное и творческое отношение к методическим рекомендациям иподходам, отражённым в 

программе, учебнике и дополнительных ресурсах,позволит учителю максимально использовать все 

имеющиеся материалы ираскрыть собственный педагогический потенциал. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА(105 ч) 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. 

Филологический анализхудожественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировойлитературы рубежа XIX—

XX веков.Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песньДж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения.Э.-М. Ремарк. Судьба и 

творчество. Роман «На Западном фронте безперемен». Образная система произведения. Сюжет и 

композиция. Человеки война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли началаXX века. Золотой и Серебряный век 

русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основнаяпроблема искусства. Направления философской мысли начала столетия,сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества.Мотивы и образы бунинской 

лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя.Повесть 

«Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. 

Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финалапроизведения. Идейно-

художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм 

литературы XIX века.Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема 

любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозыи особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь.Роман «Жизнь Арсеньева». 

Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное время и пространство в 

произведении.Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторстворомана Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.Повесть «Олеся». Противопоставление мира 

природы и цивилизациив повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовногомира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей.Конфликт в произведении. 

Художественные особенности повести «Олеся».Композиция повести. Антитеза как приём 

композиции. Черты романтизмав произведении.Повесть «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характерпроизведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные 

сюжетные линии произведения. Смысл названия повести.Рассказ «Гранатовый браслет». 

Проблематика произведения. Любовькак талант и тема социального неравенства в произведении. 

Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей.Символизм 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказахписателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве Куприна.Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. 

Бунина и А. И. Куприна. 
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ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм втворчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира.Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция 

произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчествеИ. С. Шмелёва.Повесть «Солнце мёртвых». 

Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографические черты в образе рассказчика. 

Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания.Художественный мир 

писателя.«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «УрокиЗайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».Сборник «Дюжина ножей в спину 

революции». Рассказы «Короли усебя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», 

«Трава,примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирическойновеллистики 

Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда АлександровнаЛохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон».Рассказы «Неживой зверь», 

«Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений.Различие юмора и сатиры А. Т. 

Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. 

Литературное наследие.Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в 

повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система 

романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феноменязыка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление.Модернизм в поэзии Серебряного 

века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. 

Дифференциация понятий«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как 

литературноенаправление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии ипоэзии на творчество 

русских символистов. Предсимволизм.В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как 

миропонимание. Литературные манифесты символистов.Символизм и русские поэты-символисты. 

«Старшие символисты»:Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов,К. Д. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок,Вяч. И. Иванов. Влияние 

символизма на последующее развитие русскойлитературы XX века. 
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ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова.Стихотворения «Юному 

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт какпредставитель «старшего 

символизма».Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия».Лирический герой и основные черты 

символической поэзии Бальмонта.Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и 

звукописьпоэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия«эвфония», 

«аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба,А. Белого.Стихотворения А. 

Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. 

Сологуба «В тихийвечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основныетемы и 

мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов.Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о 

поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Эстетикаакмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейскиеи 

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. 

Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на 

последующее развитиерусской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп».Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан»,«Мои 

читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Гумилёва. Романтический геройлирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность,действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзиюXX века. Понятия «лирический герой — 

маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицаниелитературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова.Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников,Вас. В. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.).Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича 

(И. Северянин. «Я, генийИгорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. 

Ходасевич.«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов.Влияние 
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футуризма на последующее развитие русской литературы XX века.Контроль: контрольное сочинение 

по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького.«Макар 

Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького.Новый романтический герой. 

Романтический пейзаж. Народно-поэтическиеистоки романтической прозы писателя.Рассказ 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композициипроизведения. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой 

жизненный выбор.Идея произведения. Героический пафос.Пьеса М. Горького «На дне» как 

социально-философская драма. Система образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор 

о назначении человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение:правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры вчеловека (Сатин). Смысл названия драмы. 

Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-

драматурга.Сценическая судьба пьесы.Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. 

Литературныепортреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького.Контроль: контрольное 

сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннегоБлока. Поэт и символизм. 

Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта.Сборник «Стихи о 

Прекрасной Даме». Стихотворения «ПредчувствуюТебя…», «Ты горишь над высокой горою…», 

«Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы.Стихотворения «Незнакомка», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь,аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом 

произведении.Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия»,«Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока.Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы.Жанр, стиль, сюжет, композиция и 

проблематика произведения. Символикапроизведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг 

поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века.Статья А. А. Блока «Интеллигенция и 

революция».Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии.Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Н. А. Клюеви А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. 

Есенин.Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений.Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальныйрусский поэт.Стихотворения 

«Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери»,«Мой край задумчивый и нежный…», «Край 

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

каждоммиге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежныеветры…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит 
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ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики.Тема 

Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображениидеревни. Есенин и имажинизм. 

Исповедальность стихотворных посланийродным и любимым людям. Образ голубой Руси. 

Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа 

поэзии.Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметалсяпожар голубой…», «Ты 

такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпитадругим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно 

на тебя смотреть…»,«Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике 

Есенина.Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила рощазолотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. 

Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологическийпараллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. 

Поэтика цикла «Персидские мотивы».Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. 

Образы лирических героев. Тема империалистической войны и братоубийственнойГражданской 

войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения.Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция.Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», 

«Послушайте!»,«Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм,рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная.«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви»,«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-

позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность 

лирики. Стихотворение-исповедь.Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея 

поэмы.«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельскиеи богоборческие 

мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание 

произведения.Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». ПоэмыМаяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека.Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция 

революционнойтемы.Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический 

эффект и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес.Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность 

сатиры Маяковского.Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты,ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-

эстетические расхождениялитературных объединений. «Пролетарская» литература. Теория 

«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерки репортаж в 

литературе 1920-х годов.Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное 

своеобразиеромана. Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора 

в произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления 

героев. Толстовская традиция всоздании сложного психологического образа персонажей. Смысл 

названияпроизведения. 
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ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и 

Гражданской войны.Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. 

Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-

антиутопии.Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образыв романе. 

Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации 

произведения. Актуальность романаЗамятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», 

«Монтёр»,«Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 

рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль 

писателя. Юмор и сатира.Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчествоН. А. Островского (обзор). Сложность творческих 

поисков и писательскихсудеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Сокровенный человек». Конфликт 

произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения.Повесть 

«Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в 

повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. 

Философскиеитоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическоеи 

трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя.Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр 

и композиция произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. ОбразДома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. 

Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и 

финалапроизведений.Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев.Реальное и фантастическое, комическое 

и трагическое. Сатира, юмор,сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финалапроизведений.Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанри 

композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские»и «московские» главы 

романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа.Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в 

романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими 

мотивами. Традиции европейской и отечественной литературыв романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман,Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.Контроль: 

контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастери Маргарита». 
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МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы.Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, 

судьбы,поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня 

Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичностьпоэтической речи.Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» 

(обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы.Тема поиска 

абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих.Полифонизм. Сквозные образы. 

Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на 

дворе…», «Кудакак страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…»,«Айя-София», 

«Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулсяв мой город, знакомый до слёз…». Основные 

темы и мотивы лирики.Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии. Импрессионистическаясимволика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по 

мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. 

Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенциии народа в годы Гражданской 

войны и революции.Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I.Образ народа. Реальное и 

художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония 

человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-

рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил 

иплакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темыи мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразиетворческого метода. Философичность лирики. 

Лирический герой. Образыпопутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж.Роман 

«Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведении. 

Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и 

сквозныемотивы в романе. Женские образы в романе.Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы(обзор).Стихотворения «Сжала 

руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика 

Ахматовой.Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня 
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Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой.Стихотворения «Муж хлестал 

меня узорчатым…», «Я не любви твоейпрошу…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько 

просьбу любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…»,«Я научилась просто, мудро 

жить…». Тема любви в лирике Ахматовой.Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. 

«Романность» впоэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность 

поэзии.Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в 

лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей 

матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизнии 

смерти.Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическаяоснова поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. 

Конфликт в произведениях.Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб 

горя.Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в 

природе…»,«Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. Философскаялирика. 

Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. 

Социально-гуманистические мотивы. Традициии новаторство. Эволюция поэтического стиля 

художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь»,«Шибалково семя». Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов.Два уровня сознания героев. Народная стихия 

языка.«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа.Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов.Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предысториягероев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приёмконтраста в 

романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 

Изображение Гражданской войны.Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы 

Аксиньи,Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. ТрагедияГригория Мелехова. 

Портретная характеристика, речевая характеристика,самохарактеристика героя. Смысл финала 

романа.Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова«Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика 

жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские 

воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества входе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли 

«О дивныйновый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДАВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежноприближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). ЛирикаА. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского,А. А. 

Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольци др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, 
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«Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотическихчувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя.Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической иэпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любвик 

родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повестиА. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. 

Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказкаЕ. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы 

русскогокрестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. 

Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала 

произведения.Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения.Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного героя. 

Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. 

Народныйхарактер произведения.Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две 

строчки»,«Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней ипоздней лирики. 

Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образыи герои лирических произведений. Трагизм 

лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических 

произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор).Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, 

жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темыв повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность иустойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национальногохарактера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения.Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственнаяпроблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в произведении. 

Смысл названия рассказа.«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции 

произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности втоталитарном 

государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ 

автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. 

И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого 

существования.Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. 

Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова,Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи»Е. М. 

Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы,образы, мотивы 

стихотворений.Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума»,период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерностьлирики. Поэтическая стилизация 

и метафорические парадоксы. «Громкая»,или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные 
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поэты». «Книжнаяпоэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне 

вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной,«Видения на холме» Н. М. Рубцова. 

Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов.Общая характеристика русской 

поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна»поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый 

тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор).Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 

«Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики.Новаторство поэзии И. 

А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда.Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. 

Эко.Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия,основные представители, специфические черты. 

Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор).Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах 

Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева.Темы 

жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принципдостоверности и «эффект 

присутствия». Роль пейзажа в повести.«Деревенская проза» как новое литературное направление в 

прозе второйполовины XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 

прозы», основные представители, специфические черты). Значение«деревенской прозы» для русской 

литературы XX века.Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычноедело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из 

народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, 

конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, темапамяти в 

произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального 

характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация 

уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. КосмологияВ. Г. 

Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». 

Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный 

характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики»,«маргиналы». Речевая характеристика 

героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и 

основной конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. Психологическиепортретные 

зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены иназвания произведения. Понятие 

«зиловщина». Традиции и новаторство вдраматургии А. В. Вампилова. 
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ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». 

Композиция, идея,проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. 

Трагизмгероини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финалаповестей. 

Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», 

В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика иконфликт повестей. Своеобразие развития 

военной темы. Образы главныхгероев. Смысл названия и финала произведений.«Городская проза» в 

русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения действительности в «городской 

прозе» Ю. В. Трифонова,А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской 

прозе».Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала 

повести. 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Изученик языка художественной литературы 1 

2 Мировая литература рубежа XIX-XX веков 1 

3 Русская литература начала XX века 1 

4 И.А.Бунин 5 

5 А.И.Куприн 4 

6 Творчество Л.Н.Андреева 1 

7 Творчество И.С.Шмелёва 1 

8 Творчество Б.К.Зайцева 1 

9 Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 1 

10 Творчество В.В.Набокова 1 

11 Особенности поэзии начала XX века 8 

12 М.Горький 6 

13 А.А.Блок 6 

14 С.А.Есенин 5 

15 В.В.Маяковский 6 

16 Литературный процесс 1920-х годов 7 

17 А.П.Платонов 2 

18 М.А.Булгаков 6 
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19 М.И.Цветаева 3 

20 А.Н.Толстой 3 

21 Б.Л.Пастернак 2 

22 А.А.Ахматова 5 

23 М.А.Шолохов 7 

24 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

25 А.Т.Твардовский 3 

26 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

27 А.И.Солженицын 3 

28 Из мировой литературы 1 

29 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 4 

30 Русская проза 1950-2000-х годов 9 

 Итого  105 

2.2.3. Учебная программа учебного предмета «Родной язык» 

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций Краевого автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова». 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне среднего общего образования в 10-11 

классах. Срок реализации на уровне среднего общего образования составляет 2 года. Программа 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов, однако количество часов на изучение 

предмета «Родной язык» должно быть не менее 1 часа в неделю на уровне образования. 

Вышеуказанные предметы могут изучаться в течение одного года или двух лет. При наличии 

соответствующих возможностей количество часов на изучение предметов может быть увеличено за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, поэтому рабочая программа по 

предмету «Родной язык» разрабатывается и утверждается образовательной организацией 

самостоятельно. 

Выбор классов для изучения предметов образовательная организация также определяет 

самостоятельно. 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования. 

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует формированию 

гармоничной личности школьника, обладающей этническим и общероссийским гражданским 

сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, способствует его адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира; направлен на формирование у обучающихся 

представления о родном языке как составной части многонациональной культуры России; направлен 

на:  

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  
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 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц;  

 освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Выпускник научится:  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
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- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному (русскому) языку являются: 

 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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;  
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 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 языку являются: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи и достижения цели; 

- 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. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
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1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

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

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

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

- 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: 
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- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные оригинальные тексты с использованием 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. 

3. 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 Родного языка 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 изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 
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 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

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) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 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; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

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

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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- 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; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Содержание  

10 класс - 35ч. 

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.  
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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. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура 10 

2 Раздел 2. Культура речи  14 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4 Резерв учебного времени 1 

 Итого  35 

2.2.4. Учебная программа учебного предмета «Иностранный язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) (базовыйуровень) 

Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников М. З. Биболетовой и др., 

Москва, «Дрофа» 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку 

и авторской программой учебного курса. В рабочей программе проведено разграничение учебного 

материала, позволяющее выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

Предметные результаты освоения курса английского языка на уровне основного общего 

образования. 

В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 
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 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

в области аудирования: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-страноведческими 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Метапредметные результаты: 
 У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

Содержание курса: 

 Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

 Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. .  Работа по дому: помощь 

родителям.  

 Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. 

 Посещение музеев. 

 Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. 

 Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.   

 Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 
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 Страны изучаемого языка и родная страна.  Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира.  Исторические факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения.   

Тематическое планирование, 10 класс 

№ Тема Количест

во часов 

1 Раздел 1. Снова школа – новые ожидания. Школа вчера и сегодня. 

Имидж молодого человека. Популярные и экстремальные виды 

спорта. Досуг молодежи. Повседневная жизнь подростка 

27 часов 

2 Раздел 2. История моей семьи. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. Говорим о 

семейных ценностях. Семейная гостиная. Что делает семью 

счастливой? Семейные разногласия. Дни, о которых мы помним. 

27 час 

3 Раздел 3. Цивилизация и прогресс. Научно-технический прогресс. 

Изучаем прошлое. Прогресс и развитие. Чудеса мира, сотворенные 

человеком. Роботы будущего. 

29 часа 

4 Раздел 4 Мир твоих возможностей. Современный мир профессий. 

Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Программы обмена для школьников. Стиль 

поведения. Культурный шок. 

22 час 

 Итого 105 

11 класс 

Требования к результатам  освоения иностранного языка выпускник должен:   знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

  уметь 

   говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

   аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 
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информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

  чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

   письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

 Содержание учебного предмета Английский язык   

Основные виды деятельности:говорение:диалогическая и монологическая форма,изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование, письмо,чтение. 

Раздел №1 С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?  

1.1. Языки мира  

Знакомство с языками международного значения,Языки международного общения, Глобальный 

английский, Трудности в изучении языков, Для чего я изучаю иностранный  язык? 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:Грамматика:видо-временные формы действительного залога,субстанированное 

прилагательное 

Учащиеся должны уметь:  

 Прослушать текст ,понять основное содержание и выбрать главные факты. 

 Прочитать текст с извлечением конкретной информации,употребить глаголы в нужной видо-временной 

форме. 

 Рассказать почему люди получают пособия,привести аргументы. 

 Рассказать кто в семье . получает пособие 

 Расспросить собеседника о том,что он знает о пособиях 

1.2.Глобальная деревня  
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Познакомить учащихся с понятием глобализация,Глобальный английский, Плюсы и минусы 

глобализации,Музыка как элемент глобализации, Почему люди мигрируют 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:Грамматика:числительные. 

Учащиеся должны уметь:  

 Рассказать о своем отношении к проблеме в рамках монолога. 

 Понимать общее содержание текста;оценивать полученную информацию  на основе прочитанного  и в 

корректной форме выразить свое мнение . 

 Читать текст с детальным пониманием прочитанного. 

 Прослушать текст и извлечь необходимую информацию. 

1.3.Знаешь ли ты свои права?  

Познакомить учащихся с их правами и обязанностями, Понятие свободы, Подростки и свобода, Портрет 

идеального старшеклассника 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:..Грамматика:сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными. 

Учащиеся должны уметь: 

 Читать тексты с целью извлечения нужной информации 

 Читать тексты с полным пониманием прочитанного; выбирать неверную информацию,соотнести части 

предложений. 

 Читать тексты с полным пониманием. 

 Прослушать текст с детальным пониманием прослушенного. 

1.4. Участие в обществе.  

Участие учащихсяв жизни общества, Отношение к политике, Вклад известных людей в жизнь общества, 

Молодежь в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными,предлоги и 

союзы:из-за,несмотря на,хотя. 

Учащиеся должны уметь: 

 Владеть произносительными навыками; 

 Читать тексты с целью извлечения нужной информации; 

 Отличать факты от мнения людей; 

 Работать со словарем; 

 Говорить на основе прочитанного; 

 Догадываться о значении новых лексических единиц по аналогии с родным языком 

1.5.Чувствуя себя в безопасности.   

Знакомство учащихся с некоторыми фактами ,касающимися экологии, Преступления против планеты, 

Культура пользования мобильной связи 

Учащиеся должны знать: 

Лексика:.Грамматика:косвенная речь 

Учащиеся должны уметь: 

 Читать с общим обхватом 

 Прослушать текст с извлечением конкретной информации 

 Выписывать из текста ,запрашиваемую информацию 
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 Высказываться по теме «Здравоохранение в России» 

Раздел №2  .Работа твоей мечты.  

2.1.Выбираем профессию.  

Знакомство с «мужскими» и «женскими» профессиями, профессия моей мечты, Влияние семьи на выбор 

профессии, Призвание и карьера. Что можно учитывать при выборе карьеры? 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика: Грамматика: сложноподчиненные предложения, 

 Учащиеся должны уметь: 

 Читать   текст с полным пониманием прочитанного;нахождение нужной информации ; 

 Читать  текст с целью извлечения нужной информации ,с полным пониманием  его в целом , 

осмысливания главной цели; 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Прослушать текст с целью понимания общего содержания 

 Прослушать текст с целью извлечения конкретной информации 

2.2.Что происходит после школы?  

Сотрудничество  школ и университетов, Традиции образования в России ,Образовательная инициатива, 

Образование и карьера, Путь к высшему образованию 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:индустрия,развлечение,жанры,. Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами -

который 

Учащиеся должны уметь: 

 Прослушать текст и обсудить выбор фильма  

 Говорить по ситуации( в режиме диалога); 

 Выразить свое мнение о кинематографе, используя оценочные клише; 

 Представить интервью с одноклассниками о жанрах фильмов по опорным вопросам; 

 Читать диалогический текст ,выяснить значение незнакомых слов ,сокращений; 

 Представить монолог описательного /повествовательного характер 

2.3.Последний школьный экзамен  

Будущее школ России, Известные люди,получившие среднее      профессиональное образование, 

Профессиональное образование в России и в США ,Последний школьный экзамен 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:.Грамматика:  наречия меры и степени с прилагательными 

Учащиеся должны уметь: 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 

 Прослушать текст с целью самопроверки;с целью ознакомления 

 Читать текст с целью ознакомления; 

 Читать текст с целью извлечения конкретной информации 

 Читать текст с целью понимания основного содержания;озаглавить абзацы. 

2.4. Образование в ХХI веке  

Знакомство с традиционными и виртуальными университетами, Можно ли сделать карьеру без 

образования,   Альтернатива :традиционные или виртуальные университеты 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:.Грамматика:  наречия меры и степени с прилагательными 
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Учащиеся должны уметь: 

 Обсудить вопрос : почему люди увлекаются  театром 

 Обсудить преимущества и недостатки  театра; 

 Убедить /переубедить собеседника по поводу театральных жанров 

 Читать   текст с полным пониманием содержания текста     

Раздел №3.  Рубрика о новом лучшем мире  

3.1.Современные технологии 

Знакомство с достижениями науки ,которые используются в повседневной жизни, Современные 

технологии, Современные виды связи, Современные изобретения в повседневной жизни ,Какова роль 

современных изобретений в нашей жизни 

Учащиеся должны знать: 

Лексика:. Грамматика: герундий, модальные глаголы. 

Учащиеся должны уметь: 

 Читать текст ,подобрать нужные лексические единицы ; осмыслить информацию; 

 Говорить по теме в режимах монолога (советовать) и диалога (бесед 

 Представить монолог описательного /повествовательного характера 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 

 Прослушать текст с целью самопроверки;с целью ознакомления 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

3.2.Учись мыслить как  

Знакомство с незаурядными умами человечества, Незаурядные умы человечества ,Биографии известных 

людей, 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:.Грамматика:простое прошедшее время,настоящее совершнное,настоящее совершенно 

длительное,предлоги. 

Учащиеся должны уметь: 

 Слушать текст с общим обхватом содержания 

 Убедить /переубедить собеседника 

 Переводить слова по контексту ,а также со словарем 

 Обсудить преимущества и недостатки  современных изобретений 

3.3.Наука или выдумка  

Знакомство с выдающимися изобретениями, Плюсы и минусы инженерных профессий, Наука в 

современном мире, Секреты античного компьютера 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:телефон,клонирование,спутник,автолиния,плейер,аэроплан,пылесос ,телеграф,жертвовать,быть 

запрещенным,сокращать,в ответе за. Грамматика:прошедшее совершенное время и простое прошедшее 

время в пассивном залоге. 

Учащиеся должны уметь: 

 Переводить слова по контексту ,а также со словарем 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 

 Прослушать текст с целью самопроверки;с целью ознакомления 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 
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 Прослушать текст с целью самопроверки;с целью ознакомления 

 Слушать текст с общим обхватом содержания 

3.4.Как относиться к клонированию ? 

Знакомство с мнениями людей о высоких технологиях, Мечты о создании совершенного человека, 

Медицина: традиции и новые технологии 

Учащиеся должны знать: 

Лексика:. Грамматика:предлоги,пассивный залог 

Учащиеся должны уметь: 

 Слушать текст с общим обхватом содержания 

 Переводить слова по контексту ,а также со словарем 

 Убедить /переубедить собеседника 

   Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 

 Представить монолог описательного /повествовательного характера 

 Говорить по ситуации( в режиме диалога); 

3.5. Старая или современная  

Знакомство с мнениями о медицине, Народные рецепты ,Нанотехнологии, Что лучше- домашняя или 

высокотехнологичная медицина, Современные технологии и окружающая среда 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика: имена известных изобретателей ,паровоз ,вертолет, стерео система, растворимый кофе, 

консервы. Грамматика: настоящее  совершенное , словообразование, модальные глаголы, герундий 

пассивный залог. 

Учащиеся должны уметь: 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Представить монолог описательного /повествовательного характера 

 Слушать текст с общим обхватом содержания 

 Переводить слова по контексту ,а также со словарем 

 Говорить по ситуации( в режиме диалога); 

3.6.Современные технологии и окружающая среда.  

Знакомство с проблемами  окружающей среды, Современные технологии и окружающая среда, 

Окружающая среда и крупные производства, Технический прогресс 

Лексика: Грамматика:Учащиеся должны уметь: 

 Читать   текст с полным пониманием прочитанного;нахождение нужной информации ; 

 Читать  текст с целью извлечения нужной информации ,с полным пониманием  его в целом , 

осмысливания главной цели; 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Прослушать текст с целью понимания общего содержания 

 Прослушать текст с целью извлечения конкретной информации 

3.7.Цифровой мир 

любопытные факты  об интернете, Путь в цифровую эпоху, Интернет в жизни общества 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:индустрия,развлечение,жанры,. Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами -

который 
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Учащиеся должны уметь: 

 Прослушать текст и обсудить выбор фильма  

 Говорить по ситуации( в режиме диалога); 

 Выразить свое мнение о кинематографе, используя оценочные клише; 

 Представить интервью с одноклассниками о жанрах фильмов по опорным вопросам; 

 Читать диалогический текст ,выяснить значение незнакомых слов ,сокращений; 

Раздел №4: Откуда вы? 

4.1.Город  против деревни.  

Знакомство с городской и сельской жизнью, Город и село, Чем отличаются люди в городе и селе?, Место 

где ты живешь ,Среда, которая тебя окружает 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика: Грамматика: сложноподчиненные предложения, 

 Учащиеся должны уметь: 

 Читать   текст с полным пониманием прочитанного;нахождение нужной информации ; 

 Читать  текст с целью извлечения нужной информации ,с полным пониманием  его в целом , 

осмысливания главной цели; 

 Читать  текст с детальным извлечением информации; 

 Прослушать текст с целью понимания общего содержания 

 Прослушать текст с целью извлечения конкретной информации 

4.2.Интересы и увлечения 

Свободное  время британцев и россиян (в сравнении), Хобби-сайты, Как проводят свободное время в 

Британии и России, Круг моих друзей, Социальные сети: за и против 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:индустрия,развлечение,жанры,. Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами -

который 

Учащиеся должны уметь: 

 Прослушать текст и обсудить выбор фильма  

 Говорить по ситуации( в режиме диалога); 

 Выразить свое мнение о кинематографе, используя оценочные клише; 

 Представить интервью с одноклассниками о жанрах фильмов по опорным вопросам; 

 Читать диалогический текст ,выяснить значение незнакомых слов ,сокращений; 

 Представить монолог описательного /повествовательного характер 

4.3.Разные страны- разная жизнь 

Знакомство с восточным и западным стилями жизни , Стили жизни, Влияние современных технологий на 

стиль жизни, Образ жизни в разных странах, Жить в гармонии с природой 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:.Грамматика:  наречия меры и степени с прилагательными 

Учащиеся должны уметь: 

 Высказывать свою точку зрения ,пользуясь опорными фразами, 

 Прослушать текст с целью самопроверки;с целью ознакомления 

 Читать текст с целью ознакомления; 

 Читать текст с целью извлечения конкретной информации 

 Читать текст с целью понимания основного содержания;озаглавить абзацы. 

4.4. Соблюдение традиций 
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Знакомство с традициями в разных странах мира, Соблюдение традиций ,Традиционные праздники в 

разных странах, Местные праздники. 

Учащиеся должны знать: 

 Лексика:.Грамматика:  наречия меры и степени с прилагательными 

Учащиеся должны уметь: 

 Обсудить вопрос : почему люди увлекаются  театром 

 Обсудить преимущества и недостатки  театра; 

 Убедить /переубедить собеседника по поводу театральных жанров 

 Читать   текст с полным пониманием содержания текста 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ Тема Количест

во часов 

1 Раздел 1. Снова школа – новые ожидания. Школа вчера и сегодня. 

Имидж молодого человека. Популярные и экстремальные виды 

спорта. Досуг молодежи. Повседневная жизнь подростка 

27 часов 

2 Раздел 2. История моей семьи. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. Говорим о 

семейных ценностях. Семейная гостиная. Что делает семью 

счастливой? Семейные разногласия. Дни, о которых мы помним. 

27 час 

3 Раздел 3. Цивилизация и прогресс. Научно-технический прогресс. 

Изучаем прошлое. Прогресс и развитие. Чудеса мира, сотворенные 

человеком. Роботы будущего. 

29 часа 

4 Раздел 4 Мир твоих возможностей. Современный мир профессий. 

Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Программы обмена для школьников. Стиль 

поведения. Культурный шок. 

22 час 

 Итого 105 

2.2.5. Учебная программа учебного предмета «История» 

Авторской программы и тематического планирования курса «История России» 6-10 классы. АА. 

Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, М., « Просвещение» 2020. 

Место учебного предмета в учебном плане. Продолжительность изучения учебного предмета 

в 10 классе «История» (базовый уровень) составляет 70 часов в год, 11 класс-70 (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения предметов 

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 

российскогонарода 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 с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вестидиалог с 
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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 другихлюдей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

ксознательному 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 идругих видах 

деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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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 вразных 

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. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию 

с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально- 

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; использовать 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее 

исторического опыта. 

Содержание учебного предмета 

10 класс. 

Тема I. . Россия в годы «великих потрясений»  5 ч. 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австрогерманском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 
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Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 

к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернацио- налисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. 

И. Ленин как политический деятель. Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй.  

Отделение Церкви от государства и школы от Церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование много- властия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. 

И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых антибольшевистскими 

силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и 

ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польскосоветская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
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Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской вой- не. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 — 1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский Союз в 19 20—1930-е гг.  10 ч. 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 — 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 

г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга.  

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
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промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920 — 1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читаль- ни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области кино- искусства. Культурная революция и её особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание нацио- нальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой средней школе. 

Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кине- матограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Об- щественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проб- лема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  6 ч. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии 

в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача Ржевско- Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Доро- га жизни. Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этниче- ские 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 

1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной Армии летом— осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. Человек 

и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 
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Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — 

сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

Советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 

районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церк- ви. 

Поместный Собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия 

в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. СССР в 1945 — 1991 гг.  16 ч. 

Поздний сталинизм (1945—1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции.  

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успех и 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 
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взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в 

оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. 

Частич- ная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политиче- ской цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения  

Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изме- нение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и граждан- 

ский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проб- лемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от кон- фронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к 

власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками. 



133 
 

Советское общество в середине 1960-х  — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса ( ТЭК ). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повсе- дневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоёв.  

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе.  

Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». Пражская весна и сни- жение международного авторитета СССР. Конфликт с Ки- таем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афгани- стан. Подъём антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри 
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СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации — 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от плановодирективной экономики и переходе 

к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край в 1985—1991 гг. 

Тема V. Российская Федерация  5 ч.  

Становление новой России (1992—1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразова- ний. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992—1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
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кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обо- стрение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители.  

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 

денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищённых слоёв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство граждан- ского общества. Основные политические партии и дви- 

жения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Пра- вительства В. С. Черномырдина и Е. М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. 

Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 
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гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008 

г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой 

двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства.  

Процессы глобализации и массовая культура. 

Тематическое планирование, 10 класс 
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№ Тема Кол-во 

часов 

  Тема I. . Россия в годы «великих потрясений»  5 

29 Урок 1. Мир и Россия в 1914 г. Российская империя в Первой мировой войне 1 

30.. Урок 2. Великая российская революция: Февраль 1917 г. Великая российская 

революция: Октябрь 1917 г. 

1 

31. Урок 3. Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм 

1 

32. Урок 4. Гражданская война 1 

33. Урок 5. Идеология и культура периода  

Гражданской войны 

1 

 Тема II. Советский Союз в 19 20—1930-е гг.  10 

34.  Урок 6. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Экономика нэпа 

1 

35.. Урок 7. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 

36.. Урок 8. Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

37.. Урок 9. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 1 

38. Урок 10. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 

39 Урок 11. «Великий перелом». Индустриализация 1 

40 Урок 12. Коллективизация сельского хозяйства 1 

41 Урок 13. Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

42.. Урок 14. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 

43 Урок 15. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 1 

 Тема III. Великая Отечественная во йна 1 941—1945 гг.  6 

44 Урок 16. СССР накануне ВеликойОтечественной войны  1 

45 Урок 17. Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 

1 

46 Урок 18. Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 1 

47  Урок 19. Человек и война: единство фронта и тыла  1 

48.  Урок 20. Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942 — 1943 г.) 

1 

49 Урок 21. Третий период войны. По- беда СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны 

1 

 Тема IV. Апогей и кризис советской системы. СССР в 1945 — 1991 гг.  16 

50. Урок 22. Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

51 Урок 23. Восстановление и развитие экономики 1 

52 Урок 24. Изменения в политической системе в послевоенные годы 1 

53 Урок 25. Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1 

54. Урок 26. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1 

55 Урок 27. Смена политического курса 1 

56. Урок 28. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

1 

57. Урок 29. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х 

— середине 1960-х гг. 

1 

58. Урок 30. Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 

1960-х гг. 

1 

59 Урок 31. Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-

экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. 

1 

60. Урок 32. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1 



138 
 

Тематическое планирование, 11 класс 

Всеобщая история  конец XIX- XXI века.  25часов. 

№ 

раздела 

Тема Авторская 

программа. 

Количество 

часов. 

Рабочая 

программа. 

Количество 

часов. 

 Вводная тема. 0ч. 1ч. 

Раздел 1 Раздел  1: Мир в индустриальную эпоху: 

конец XIX – середина XX века. 

10 ч. 10 ч. 

Раздел 2 Раздел 2: Мировое развитие во второй 

половине  XX – начале XXI века. 

13 ч. 13ч. 

 Обобщение и контроль. 1 ч 1 ч. 

 Всего 24ч. 25ч. 

История России  XX-  начало XXI века.  43 часа. 

№ 

разделов. 

Тема Авторская 

программа. 

Количество 

часов. 

Рабочая 

программа. 

Количество 

часов. 

1 Российская империя накануне Первой 

мировой войны. 

5 ч. 5 ч. 

2 Россия в годы революции и Гражданской 

войны. 

3ч. 3 ч. 

3 Советское государство и общество в 1920 – 

1930-е гг. Советская Россия в 1920-е гг. 

6 ч. 6 ч. 

4 Великая отечественная война 1941-1945 гг. 5 ч. 5 ч. 

5 Советский Союз в первые послевоенные 

десятилетия. 

5 ч. 5 ч. 

6 СССР в годы коллективного руководства. 4 ч. 4 ч. 

7 Перестройка и распад советского общества. 3 ч. 3 ч. 

8 Россия на рубеже XX- XXI веков. 4 ч. 4 ч. 

 Обобщение и контроль 5 ч. 8 ч. 

1960-х — первой половине 1980-х гг. 

61. Урок 33. Политика разрядки международной напряжённости  1 

62. Урок 34. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

63. Урок 35. Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. 

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 

1 

64. Урок 36. Реформа политической системы. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике 

1 

65. Урок 37. Национальная политика и подъём национальных движений. Распад 

СССР 

1 

 Тема V. Российская Федерация  5 

66. Урок 38. Российская экономика на пути к рынку 1 

67. Урок 39. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

1 

68. Урок 40. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале XXI в. 1 

69. Урок 41. Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в 

начале XXI в. Внешняя политика России в начале XXI в. 

1 

70 Урок 42. Россия в 2008—2018 гг. 1 
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 Итог 40 ч. 43 ч. 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «География» 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы:«География мира» - 10-11 классы. 

Базовый уровень, А.П.Кузнецов, М.: Дрофа, 2015 г.; примерной программы для среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень). 

Место предмета в учебном плане 

Авторская программа рассчитана на 68 часов  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «ГЕОГРАФИЯ. 10 

КЛАСС» 

Личностные: 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Метапредметные: 
Метапредметные результаты курса «География. 10-11 класс» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

        - формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

--овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 
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- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание рабочей программы 

Раздел I. Географическая картина мира – 24 час 

Введение - 1 час 
География как наука. Методы географических исследований. Источники географической 

информации. Уникальная роль географии в системе наук: 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 – 3 часа 
Значение природной среды для человека. Влияние природной среды на антропологические 

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. 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. Классификация 

природных ресурсов по характеру их использования: для промышленности, сельского хозяйства и 

отдыха человека (рекреационные). Понятие о 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 о ресурсообеспеченности  территорий и стран мира. География природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Развитие человечества как история взаимоотношений человека и природы. Понятие о 

природопользовании. Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по 

особенностям природопользования. Отрицательные последствия нерационального 

природопользования; истощение многих видов природных ресурсов и ухудшение их качества. 
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Основные методы рационального природопользования: экономические, технологические, санитарно 

– гигиенические. 

Практическая работа №1. Оценка ресурсообеспеченности США и Китая. 

Тема 2. Население мира – 6 часов 
Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира 

Динамика численности населения мира в ХХ – XXIвв. Типы воспроизводства населения: 

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 история расселения 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 его региональные 

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 основные критерии, 

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. 

Практические работы 

№2. Анализ современного состояния естественного движения населения мира. 

№3. Выявление главных тенденций в современном процессе урбанизации. 

№4 Составление характеристики «идеального» города – «экополиса» 

Тема 3. География мирового хозяйства – 14 часов. 
Особенности развития современного всемирного хозяйства. Понятие о всемирном (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 
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корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в современном всемирном 

хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. 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: 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 рубеже ХХ – XXI 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. 

География отраслей мирового хозяйства. 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. Горнодобывающая промышленность 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 обрабатывающей промышленности во всемирном 

хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран 

Азии, страны – лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; 

ведущая роль машиностроения и химической промышленности. Структура мирового 

машиностроения; особое значение автомобильной промышленности (ее современная география). 

Непроизводственная сфера. Транспорт. Место непроизводственной сферы 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. 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 информационной экономики 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. 
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Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение 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 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 как свидетельство 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 финансовые отношения (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. 

Главные районы и страны приморского туризма – Средиземноморье; Испания, Италия, Франция. 

Главные районы и страны горнолыжного туризма – Альпийский регион; Австрия, Швейцария. 

Главные районы морского круизного туризма – Средиземноморье, Карибский бассейн, Океания. 

Наиболее посещаемые туристами города – Париж, Лондон, Рим, Афины, Вена, Венеция. 

Центры религиозного паломничества – Рим (Ватикан), Иерусалим, Мекка, Варанаси. 

Страны, принимающие больше всего иностранных туристов – Франция, Испания, США, Италия, 

Китай. 

Практическая работа №5 Определение сдвигов в размещении обрабатывающей 

промышленности. 

Практическая работа № 6 составление характеристики автомобильной промышленности мира. 

Учебно-тематическое планирование  

№ урока Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Географическая картина мира 24 

 Введение  1 

1 География как наука. Методы географических 

исследований. Источники географической информации. 

1 

 Тема 1. Природа и человек в современном мире  

 
3 
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2 Природные условия и природные ресурсы – основа 

экономического развития. 

1 

3 Взаимодействие общества и природной среды. 1 

4 География природопользования  

 Тема 2. Население мира  6 

5 Численность, воспроизводство, половой и возрастной 

состав населения 

1 

6 Географический рисунок мирового расселения 1 

7 Человечество – мозаика рас и народов 1 

8 Современная география религий 1 

9 Уровень и качество жизни населения 1 

10 Обобщение знаний по теме «Население мира» 1 

 Тема 3. География мирового хозяйства  14 

11 Особенности развития современного мирового хозяйства 1 

12 Факторы размещения хозяйства 1 

13 «Кто есть кто» в мировой экономике 1 

14 Мировое аграрное производство 1 

15 Горнодобывающая промышленность мира  

16 Обрабатывающая промышленность мира 1 

17 Непроизводственная сфера мирового хозяйства 1 

18 Мировая транспортная система 1 

19 Современная информационная экономика 1 

20 Современные мирохозяйственные связи 6 

21 Внешняя торговля товарами 1 

22 Международные финансовые отношения 1 

23 Международный туризм 1 

24 Обобщение знаний по теме «География мирового 

хозяйства» 

1 

 Раздел 2. Многоликая планета   39 

 Тема 4. географический облик регионов и стран мира  2 

25 Общая характеристика регионов и стран мира 1 

26 Геополитический образ мира 1 

 Тема 5. Зарубежная Европа  8 

27 Зарубежная Европа в современном мире 1 

28 Внутренние различия в Европе. Северная Европа. 

Норвегия: природная среда в жизни человека. 

1 

29 Средняя Европа. Германия – «Экономический локомотив 

Европы» 

1 

30 Средняя Европа. Многоликая Франция. 1 

31 Средняя Европа. Великобритания: от традиций до 

современности. 

1 

32 Южная Европа. Италия на мировых рынках. 1 

33 Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке 

Европы. 

1 

34 Обобщение знаний по теме «Зарубежная Европа». 1 

11 класс 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  
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знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Содержание учебного курса «Региональная характеристика мира» 

Раздел №1 . Зарубежная Европа (6 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 

соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее 

время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. 

Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав 

населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. 
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Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. 

Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип 

города. Процесс субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: 

Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в 

международном географическом разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая 

промышленность. Главные промышленные районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений 

Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные 

комплексы. Преодоление естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 

Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 

международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) 

высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 

зарубежной Европы.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 

Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: 

отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития 

непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности территориальной 

структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практические работы 

1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерации-миллионеры в 

зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких агломераций. 

2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран 

зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы. 

3.  Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны региона входят 

в «первую пятёрку» стран мира по производству отдельных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде таблицы. 

4.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы. 
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5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации, описать свое 

виртуальное путешествие по реке Дунай от её истока до устья. 

6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений» и 

вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. Использовать их для более 

полной характеристики этой страны. 

Проектные задания 

1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники информации, включая 

Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского соединения единой транспортной 

системы зарубежной Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести доказательства в 

защиту своего проекта. 

2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных 

знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе. 

Раздел №2. Зарубежная Азия. Австралия (10 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты 

ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая 

карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» 

(Афганистан,  и др.) субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая 

ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный 

состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные 

конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги 

внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный 

(азиатский) тип города. Особенности сельского расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания 

зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. 

Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и 

Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе 

демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. 

Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней 

культуры. 
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 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого 

ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 

развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 

машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой 

промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы 

возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области 

рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 

магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 

морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 

партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии – 

страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 

перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав 

населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе 

Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 

Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония как 

постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств  

при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные 

промышленные центры Японии и их специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» 

часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 

противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, главные 

города и городские агломерации. 
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 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма ВВП.  

Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю 

душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой 

промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две 

главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, 

Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх 

мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за 

счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки 

для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. 

Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. 

Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Практические работы 

1.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы. 

2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся: 1) 

республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным государственным строем. 

3.  Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого региона, 

получившие политическую независимость после второй мировой войны. Обозначить годы получения 

независимости и проанализировать их хронологию. 

4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой страны её 

крупнейшие промышленные центры. 

5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные районы 

возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение. 

6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы возделывания 

риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. Определить какие районы 

(типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии. 

7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, поставляемая 

странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт продукции 

горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Проектные задания 
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1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить 

план-проект экскурсии по Пекину. 

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить 

план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее полное представление об этой стране. 

Раздел №3. Африка (4 часа) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских 

республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных 

революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные условия и 

ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических 

ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи 

языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 

«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты 

сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 

хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 

Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное 

развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на 

пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление 

Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) 

Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чёрной») 

Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы 

горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. 

Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в 

хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и 

отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального 

расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

Практические работы 

1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны Африки, получившие 

политическую независимость после второй Мировой войны. Указать даты достижения независимости 

и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую Африку. 
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2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран Африки по 

степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу по следующей форме: 

Страны, богатые ресурсами 

разнообразного 

минерального сырья 

Страны, богатые одним-

двумя видами минерального 

сырья 

Страны, бедные 

минеральными ресурсами 

3. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные районы 

горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на добыче определённых 

полезных ископаемых. Нанести эти районы с указанием добываемого топлива и сырья на контурную 

карту. 

4. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация экспортных и 

потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей форме: 

Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры 

1.Субтропики   

2.Полупустыни и пустыни   

3.Саванны  и редколесья   

4.Влажные экваториальные 

леса 

  

5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки и ЮАР по 

некоторым показателям, характеризующим их население и хозяйство. Определить черты сходства и 

различия. 

Проектные задания 

1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы для сравнения 

проектов переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни Сахара. Проведите защиту 

(презентацию) своих проектов в классе. 

2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. Проведите анализ 

собранных материалов и, разбившись на мини-группы, разработайте два-три проекта строительства 

трансафриканских железнодорожных и автомобильных магистралей. Проведите защиту 

(презентацию) своих проектов в классе. 

Раздел №4. Северная Америка (6 часов) 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. 

Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного 

прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, афроамериканское, 

латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая 

структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели плотности населения. 

Направления внутренних миграций населения. География городов. Городские агломерации и 

мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 
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Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов 

экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, 

резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй 

экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в 

сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к 

постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту 

структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 

депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; 

увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности, 

электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 

промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. 

Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль 

животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие 

отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами и 

услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей 

среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. Макрорегион 

Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города 

Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. 

Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. 

Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её 

международной специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером 

Канады. 

Практические работы 

1.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных мегалополисов США в 

площади и населении страны. 

2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, промышленность – 17%, сфера 

услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой структуры. Сравнить её со структурой валового 

мирового продукта и структурой ВВП других крупных стран. 
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3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», составить в тетради 

круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом промышленном и сельскохозяйственном 

производстве по отдельным видам продукции. 

4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной руды в США, 

рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте учебника и в таблице 1, 

рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, нефти, природного газа, железной руды. 

Сделать выводы из этого анализа. 

5. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-справочную таблицу «Главные 

районы чёрной металлургии США» по следующей форме: 

Название района Тип ориентации Главные центры 

Приозёрный 

Северо-Аппалачский 

Приатлантический 

  

6. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США в географическом 

атласе, составить в тетради конспективно-справочную таблицу «Промышленные пояса США» по 

следующей форме: 

Название пояса Ведущие отрасли 

промышленности 

Главные центры 

7. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2) главные морские 

порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и Канады. 

Проектные задания 

1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации (литература, Интернет, 

ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты путешествия по США, предусматривающие 

знакомство с наиболее интересными природно-рекреационными и культурно-историческими 

достопримечательностями этой страны. Провести коллективную презентацию подготовленных 

проектов и выбрать лучший из них. 

Тема 10. Латинская Америка (4 часа) 

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. 

Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. 

Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 

Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым прогибам. 

Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 

формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной 

урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным 

темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. 
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Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и 

потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и 

животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона, «линии 

проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, 

Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. 

Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна из 

ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического роста с началом XXI в., 

вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и 

профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом 

сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). 

Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. 

Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» 

страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

Практические работы 

1. Нарисовать ментальную карту стран  Латинской Америки с нанесением на нее границ субрегионов. 

2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и административно-

территориального устройства стран Латинской Америки. Составить соответствующую 

классификационную таблицу в тетради. 

3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в Гватемале – 

54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в Венесуэле, Колумбии, 

Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, постройте на контурной 

карте региона картодиаграмму. 

4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в географическом атласе, 

нанесите на контурную карту региона главные страны, специализирующиеся на добыче и экспорте 

нефти, железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины 

такой специализации. 

5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки в 

географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, специализирующиеся 

на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, пшеницы, кукурузы, мяса. 

Укажите причины такой специализации. 

6. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты сходства и различия 

между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в форме следующей таблицы в 

тетради: 

Черты сходства Черты различия 
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 Мексика Бразилия Аргентина 

Раздел №5. Россия в современном мире (3 часа) 

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих 

мировую политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия и 

глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в 

мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. 

Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 

период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность 

населения, медленные темпы урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период времени. 

Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России: 

низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии 

высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-

энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей 

промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание 

России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии 

органического синтеза. 

 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и 

трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  морском и воздушном транспорте. 

Основные направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и 

природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых 

финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 

составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное положение 

России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере 

здоровья и долголетия. 

 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической 

модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов экономического роста, 

технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. 

Необходимость новой индустриализации. 

Практические работы 

1. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать долю России в 

мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной руды. По таблице 9 в 

«Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира по размерам эмиссии диоксида 

углерода в атмосферу. 
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2. Используя материалы учебника, построить в тетради круговую диаграмму «Десять стран-лидеров 

мирового хозяйства». 

3. Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради таблицу «Место отдельных 

отраслей России в мировом промышленном производстве». 

4. Сделав необходимые расчёты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных 

отраслей промышленности России в мировом промышленном производстве». 

5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) размерах вложения 

иностранного капитала в экономку России; 2) оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с 

российской экономикой. 

6. Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020». 

Проектные задания 

1.Используя учебник и дополнительные источники информации, составить  проект подключения к 

газотранспортной системе России гигантского газоконденсатного Штокмановского месторождения в 

Баренцевом море, освоения которого намечается во втором десятилетии XXI в. 

Учебно-тематическое планирование 

№ урока  Тема урока Количество часов 

Тема 1 Зарубежная Европа 6 

Тема 2 Зарубежная Азия. Австралия 10 

Тема 3 Африка 4 

Тема 4 Северная Америка 6 

Тема 5 Латинская Америка 4 

Тема 6 Россия в современном мире 3 

 Обобщение знаний по курсу 1 

 ИТОГО: 34 часа 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа составлена на основе: Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л. Н. 

Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020. 

Место предмета в учебном плане. Авторская Программа базовый уровень рассчитана на 105 

часов) из расчета 3 учебных часа в неделю. В тематическом пособии Обществознание. Поурочные 

разработки.10 класс; учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, Ю.И.Аверьянови др.- М.Просвещение.2017 указано «если 

учитель располагает меньшим количеством часов, он может по своему усмотрению может уменьшить 

время на изучение отдельных тем». По учебному плану отводится на изучение обществознания 68 

часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты:   
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- формирование 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); 

- осознание своей 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 так же раз личных 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- 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; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты 

регулятивные:  

- 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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (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 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

коммуникативные:  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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 не знания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 
- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив общественного 

развития; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами окружающей социальной действительности; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с 
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выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 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 определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем 

современности, своей роли в их решении. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 
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приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
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выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 
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раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
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высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл 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; 
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 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 примерами факты 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 

экономического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

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, связные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 
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Право на защиту человека и гражданина 

Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых 

понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой 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 РФкак основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и 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 и гражданина и необходимость их уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках 

права и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную 

позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Выпускник научится: 
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 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

появления народной, массовой, элитарной и 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 и 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 и 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 культурными ценностями. 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 10 класс. Базовый уровень 

Глава I. Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Общество как сложная система. Особенности 

социальной системы. Социальные институты. Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. Биологическое и 

социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация.Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Познание 

чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Признание и уважение прав других. Проблема выбора. Свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 
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пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Глобальная угроза международного терроризма. Международный 

терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Глава II. Общество как мир культуры.Духовная культура общества. Понятие духовная 

культура. Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур.Духовный 

мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека.Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.Наука и образование. Наука и ее 

функции в обществе. Современная наука. Этика науки.Образование в современном обществе. 

Образование как система.Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира.Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство.Массовая культура. Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Симптом вырождения общества или условие его здоровья? 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. Современные подходы к 

пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к пониманию права. 

От идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного права.Право в системе 

социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Институт права.Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) 

права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации.Законотворческий процесс в Российской Федерации. Правоотношения и правонарушения. 

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.Гражданин Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита 

гражданских прав. Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование.Экологическое право. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.Процессуальные отрасли 

права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства.Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН.  Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод человека.Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства.  Правовая база противодействия 

терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ 

и гражданского общества в противодействии терроризму. Заключение. Человек в XXI в. Человек и 

глобальные вызовы современного общества.  

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 10 класс. Базовый уровень 
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Глава 1 Экономическая жизнь общества. Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. Экономика иуровень жизни. Экономика и политика.Экономика: наука и 

хозяйство. Что изучает экономическая наука. Понятие ВВП.Экономический рост и развитие. 

Экономическое развитие. Экономический цикл.Причины цикличного развития экономики.Рыночные 

отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика.Законы спроса и 

предложения. Современная рыночная система.Фирма в экономике. Факторы производства. 

Постоянные и переменные издержкипроизводства. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.Основыпредпринимательской деятельности, функции предпринимательства в 

обществе. Условия успешного предпринимательства.Слагаемые успеха в бизнесе. Источники 

финансирования бизнеса. Основы маркетинга.Экономика и государство. Экономические функции 

государства. Общественные блага.Внешние эффекты. Денежно-кредитная политика. Тенденции 

экономического развития. Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. 

Инфляция: виды,причины и последствия инфляции.Занятость и безработица. Рынок труда. Причины 

и виды безработицы.Мировая экономика. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Глобальныепроблемы экономики.Экономическаякультура.Экономические отношения и интересы. 

Связь экономической культуры и деятельности.Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1Повторительно-обобщающий урок. 

Глава 2 Социальная сфера.Социальная структура общества. Социальная структура. 

Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. 

Социальная мобильность. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Преступность. Нации и межнациональные 

отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Семья и быт. Семья как социальный институт. 

Функции семьи. Семья в современном обществе. Дом, в котором мы живем. Гендер – социальный 

пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа. Молодежная 

субкультура.Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения 

России. Рождаемость и смертность. Миграция. Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1 Повторительно-обобщающий урок. 

Глава 3 Политическая жизнь общества. Политика и власть. Политическая деятельность и 

общество. Политические отношения. Политика и власть. Политическая система. Структуры и 

функции политической системы. Государство в политической системе. Демократические перемены в 

России. Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. Местное 

самоуправление. Демократические выборы. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типы 

партийных систем. Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Типы лидерства. Политическое сознание. Обыденное и теоретическое 

сознание. Современные и политические идеологии. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Политический 

процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие и политическая культура. Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1 Повторительно-обобщающий урок. Заключение. Взгляд в будущее. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. 

Тематическое планирование с указанием количества часов. Отводимых на освоение 

каждой темы, 10 класс. 

№п/п  Тема урока Количество 

часов 

Тема I. Человек в обществе (20 часов) 

1 Что такое общество.  1 



169 
 

2 Общество и культура.  1 

3 Науки об обществе.  1 

4 Общество как сложная система.  1 

5 Социальные институты.  1 

6 Динамика общественного развития.  1 

7 Проблема общественного прогресса.  1 

8 Социальная сущность человека.  1 

9 Самосознание и самореализация.  1 

10 Деятельность - способ существования людей.  1 

11 Многообразие видов деятельности.  1 

12 Познавательная и коммуникативная деятельность. 1 

13  Многообразие человеческого знания.  1 

14 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

15 Свобода и ответственность.  1 

16 Современное общество.  1 

17 Глобальная информационная экономика.  1 

18 Глобальная угроза международного терроризма.  1 

19 Противодействие международному терроризму.  1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе». 1 

Тема 2. «Общество как мир культуры» (15 часов) 

21 Духовная культура общества. 1 

22 Многообразие культур. 1 

23 Духовный мир личности.  1 

24 Мировоззрение и его роль в жизни человека.  1 

25 Мораль.  1 

26 Устойчивость и изменчивость моральных норм.  1 

27-28 Наука и её функции в обществе.  2 

29 Образование в современном обществе.  1 

30 Религия и религиозные организации.  1 

31 Религия и религиозные организации в современной России.  1 

32 Искусство. Структура искусства.  1 

33 Массовая культура.  1 

34 Средства массовой информации и массовая культура 1 

35 Повторительно-обобщающий урок по теме «Духовная сфера 

общества». 

1 

Тема 3. «Правовое регулирование общественных отношений» (35 часов) 

36 Современные подходы к пониманию права.  1 

37 Взаимосвязь естественного и позитивного права.  1 

38-39 Право в системе социальных норм.  2 

40 Система права.  1 

41 Источники права.  1 

42 Виды нормативных актов.  1 

43-44 Юридическая ответственность.  1 
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45 Предпосылки правомерного поведения.  1 

46 Правовая культура.  1 

47 Гражданин Российской Федерации.  1 

48 Воинская обязанность. 1 

49-50 Гражданское право.  1 

51 Наследование.  1 

52 Семейное право. 1 

53 Права и обязанности детей и родителей.  1 

54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

55-56 Социальная защита и социальное обеспечение.  2 

57 Экологическое право.  1 

58 Способы защиты экологических прав.  1 

59 Процессуальные отрасли права.  1 

60-61 Уголовный процесс. 2 

62 Конституционное судопроизводство.  1 

63 Основные стадии конституционного судопроизводства 1 

64 Международная защита прав человека. 1 

65 Международные преступления и правонарушения.  1 

66 Правовые основы антитеррористической политики Российской 

Федерации.  

1 

67 Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму.  

1 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений». 

1 

69-70 Резерв 2 

 Итого 70 

Тематическое планирование с указанием количества часов. Отводимых на освоение каждой 

темы, 11 класс. 

№п/п Темаурока Количество 

часов 

 Введение. Повторение (2 часа) 

1 Введение. Повторение изученного в 10классе  1 

2 Входная контрольная работа.  1 
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Раздел 1. Экономическая жизнь общества (28часов) 

3 Роль экономики в жизни общества  1 

4-5 Экономика: наука и хозяйство 2 

6-7 Экономический рост и развитие 2 

8-9 Рыночные отношения в экономике  2 

10 Фирма в экономике  1 

11-12 Правовые основы предпринимательской деятельности  2 

13 Практикум по теме «Предпринимательская деятельность» 1 

14 Контрольная работа по теме «Экономика»  1 

15-16 Финансовый рынок  2 

17-18 Экономика и государство  2 

19-20 Финансовая политика государства 2 

21-22 Антикоррупционная политика государства 2 

23-24 Занятость и безработица  2 

25-26 Мировая экономика 2 

27-28 Экономическая культура 2 

29 Практикум по теме «Экономическая жизнь общества»  1 

30 Контрольная работа по теме «Экономическая жизнь 

общества»  

1 

Раздел 2. Социальная сфера (13 часов) 

31-32 Социальная структура общества 2 

33 Социальные нормы 1 

34 Отклоняющееся поведение 1 

35 Нации  1 

36 Межнациональные отношения  1 

37-38 Семья и брак  2 

39 Гендер-социальный пол 1 

40 Молодежь в современном обществе 1 

41 Демографическая ситуация в современной России 1 

41 Практикум по теме «Социальная сфера»   1 

43 Контрольная работа по теме «Социальная сфера»  1 

Раздел 3. Политическая жизнь общества (19 часов) 

44-45 Политика и власть  2 

46-47 Политическая система  2 

48-49 Гражданское общество и правовое государство  2 

50-51 Демократические выборы  2 

52-53 Политические партии и партийные системы  2 

54 Политическая элита и политическое лидерство  1 

55 Политическое сознание  1 

56 Политическое поведение  1 

57-58 Политический процесс и культура политического участия  2 

59 Заключение. Взгляд в будущее  1 

60 Практикум по теме «Политическая жизнь общества»  1 

61 Контрольная работа по теме «Политическая жизнь 

общества» 

1 

62 Итоговая контрольная работа 1 

63-68 Итоговое повторение по курсу  6 

 Итого  68 
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2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Авторской программы: Математика: программы: 5-11 классы/ [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир и др.].-М. :Вентана- Граф, 2018.-152с.-(Российский учебник) 

Авторской программы И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича. «Программаобщеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы». – М.: Мнемозина, 

2009 г  

Авторской программы Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

«Программаобщеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 

2010 

Место предмета в учебном плане. В базисном учебном (образовательном) плане на изучение 

алгебры и начал математического анализа в 10 классе основной школы выделяется 105 часов (3ч в 

неделю, 35 учебных недель). На изучение геометрии в 10 (базовый  уровень) классе отводится 51 час 

из расчёта 1,5 часа в неделю. В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры и 

начал математического анализа в 11 классе основной школы выделяется 102 часа (3ч в неделю, 34 

учебных недель). На изучение геометрии в 11 (базовый  уровень) классе отводится 51 час из расчёта 

1,5 часа в неделю. 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Математика» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также 

задач из смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

Выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, ко- тангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс; 
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nx 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные, тригонометрические, показа- тельные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры. 

Функции 

Выпускник научится: 

понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

выполнять  построение  графиков  вида y  , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

исследовать свойства функций; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики. 
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Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, первообразной и 

интеграла; 

решать неравенства методом интервалов; 

вычислять производную и первообразную функции; 

использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

сформировать представление удосужился  о пределе функции в точке; 

сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла 

в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

сформировать и углубить знания об интеграле. 

Вероятность и статистика, работа с данными 

Выпускник научится: 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

использовать способы представления и анализа статистических данных; 

выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Содержание курса 

№ п/п Название раздела Кол-

во ч. 

Содержание учебного раздела 

 

Контр. 

работа 

1 Повторение и расширение 

сведений о. функции. 

12 Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Чётные и нечётные функции. 

Свойства графиков чётной и нечёт ной 

функций. 

Построение графиков функций с помощью 

№1 
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геометрических преобразований 

2 Степенная функция 30 Степенная функция с натуральным (целым) 

показателем. Свойства. График степенной 

функции с натуральным (целым) 

показателем. 

Степень с рациональным показателем. 

Свойства степени с рациональным 

показателем. Тождественные 

преобразования выражений. 

Иррациональные уравнения (неравенства). 

Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений 

(неравенств). 

№2 

3 Степенная функция 30 Степенная функция с натуральным (целым) 

показателем. Свойства. График степенной 

функции с натуральным (целым) 

показателем. 

Степень с рациональным показателем. 

Свойства степени с рациональным 

показателем. Тождественные 

преобразования выражений. 

Иррациональные уравнения (неравенства). 

Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений 

(неравенств). 

№4 

 

 

 

 

 

 

№5 

4 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

17 Тригонометрические уравнения 

(неравенства). Основные 

тригонометрические уравнения 

(неравенства) и методы их решения. 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. Однородные уравнения 

первой и второй степеней. 

№6 

5 Элементы комбинаторики. 

Бином Ньютона 

9 Решение  задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения 

вероятностей. 

№7 

6 Повторение курса алгебры 

начал математического 

анализа 

10  №8 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ десятиклассников по геометрии 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать1 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ГЕОМЕТРИЯ) 

№п\п 

Тема 
Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

работы 

зачеты 

 Некоторые сведения из планиметрии 12   

1 Введение 3   

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 1 
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4 Многогранники 14 1 1 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 8   

 Всего 51 4 3 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
2
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
3
 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

                                                           
2
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений 

3
 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 
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 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций 

с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения и исследования простейших математических моделей; 

Учебно-тематический план 

№ п\п Тема Количество 

часов 

В том числе 

контр. работ 

1.  
Глава 6 Степени и корни. Степенные функции. 

18 1 

2.  
Глава 7 Показательная и логарифмическая 

функции 29 3 

3.  Глава 8 Первообразная и интеграл 8 1 

4.  
Глава 9.Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятности. 15 1 

5.  
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 20 1 итоговая 

6.  
Повторение 

12  

Основное содержаниеГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 
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Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призмы. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать': 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
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широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 • строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 • проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

11 КЛАСССОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Векторы в пространстве (6 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о 

разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения (11 ч.)Координаты  точки  и  

координаты  вектора.   Скалярное 

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

3. Цилиндр, конус, шар (13 ч.) 
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Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

4. Объемы тел (15 ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

5.  Обобщающее повторение (6 ч.) 

Тематический план 

№ п\п Тема Количество 

часов 

В том числе 

контр. 

Работ/зачет 

 Векторы в пространстве 6 0/1 

 Метод координат в пространстве. Движения 11 1/1 

 Цилиндр, конус, шар 13 1/1 

 Объемы тел 15 1/1 

 Обобщающее повторение 6  

2.22.10. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

Рабочая программа составлена на основе программы: Информатика. Программа для старшей 

школы 10-11 классы. Углубленный уровень.Базовый уровень.Авторы: Семакин И.Г. ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение информатики в 10 

классе отводится 34 часов (1ч в неделю, 35 учебных недель) – базовый уровень. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика».  

Личностныерезультаты: 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Каждаяучебнаядисциплинаформируетопределеннуюсоставляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационнуюкартинумира,вводитихвобластьинформационной деятельности людей. Ученики 

узнают о месте, 

котороезанимаетинформатикавсовременнойсистеменаук,обинформационнойкартинемира,оеесвязисдр

угиминаучными областями. Ученики получают представление осовременном уровне и перспективах 

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

- Сформированностьнавыковсотрудничествасосверстниками, детьми младшего возраста, 

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

видахдеятельности. 
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Эффективнымметодомформированияданныхкачествявляется учебно-проектная деятельность. Работа 

над проектом требует взаимодействия между учениками —исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем, формулирующимзаданиедляпроектирования,контролирующимходего 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура 

зашиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативныхнавыковудетей. 

- Бережное,ответственноеикомпетентноеотношение 

кфизическомуипсихологическомуздоровьюкаксобственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Всёбольшеевремяусовременныхдетейзанимаетработаза компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правиламибезопаснойработызакомпьютером,скомпьютернойэргономикой. 

- Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;сознательное отношение к непрерывному образованию какусловию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненныхпланов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельнойучебнойиучебно-

исследовательскойработы учеников.Выполнениепроектныхзаданийтребуетотученика 

проявлениясамостоятельностивизученииновогоматериала,в 

поискеинформациивразличныхисточниках.Такаядеятельностьраскрываетпередученикамивозможныеп

ерспективыв 

изучениипредмета,вдальнейшейпрофориентациивэтомнаправлении.Всодержаниимногихразделовучеб

никоврассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективы их развития. 

- Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможностиучастияврешенииличных,общественных,государственных, общенациональныхпроблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает знакомство учащихся с 

современнымипрофессиями в ИКТ отрасли. В учебниках присутствуют описания различных видов 

профессиональнойдеятельности, которые связываются в содержании курса с изучаемой темой. Кроме 

того, применяемая методика учебного проектирования  приближена к методам производственной 

деятельности в ИКТотрасли. 

Метапредметныерезультаты. 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелиисоставлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различныхситуациях. 

Даннаякомпетенцияформируетсяприизученииинформатикивнесколькихаспектах,такихкак: 

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

самоконтроль зарезультатамиработы; 

 изучение основ системологии: способствует 

формированиюсистемногоподходаканализуобъектадеятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать 

планомдостиженияцелиисходяизограниченныхресурсов(исходныхданных)иограниченны

хвозможностейисполнителя (системы командисполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого,эффективноразрешатьконфликты. 

Формированиюданнойкомпетенцииспособствуютследующиеаспектыметодическойсистемыкурс

а: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует 

к дискуссионнойформеобсужденияипринятиясогласованныхрешений; 
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 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умениявзаимодействовать; 

 зашита работы предполагает коллективноеобсуждение еерезультатов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методовпознания. 

Большоеместовметодикеуглубленногоизученияинформатикизанимаетучебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельность.Предусматриваютсяпроектыкакдляиндивидуального, 

так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках 

коллективногопроектаученикможетбытькакисполнителем, так и руководителем проекта. В 

методике учебно-проектной работыпредусматриваютсяколлективныеобсуждениясцелью 

поискаметодоввыполненияпроекта. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательнойдеятельности,включаяумение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационныетехнологииявляютсяоднойизсамыхдинамичныхпредметныхобластей.Поэтомуус

пешнаяучебнаяи производственнаядеятельностьвэтойобластиневозможнабез 

способностейксамообучению,кактивнойпознавательнойдеятельности. 

Интернет является важнейшим современнымисточником информации, ресурсы  которого  

постоянно  расширяются. В процессе изучения информатики, ученики осваивают 

эффективныеметодыполученияинформациичерезИнтернет,ее отбора исистематизации. 

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределениипрактическихзаданий,которыеразделенынатри 

уровнясложности:репродуктивный,продуктивныйитворческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний 

и умений. Дифференциация происходит ипри распределениимеждуученикамипроектныхзаданий. 

Предметные результаты. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 
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– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых 

в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей 

и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять 

базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых 

необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 
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– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно- 

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Содержание учебного предмета «Информатика». 10 класс. Базовый уровень. 

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.  Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. 

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 
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истинности. Решение простейших логических уравнений.Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмические 

конструкции.Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.Табличные величины (массивы). Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на 

компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной 

среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц.Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

- алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

- алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива 

в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

- алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов.Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных. 

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 
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средств ИКТ.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

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. 

Содержание учебного предмета «Информатика». 11 класс. Базовый уровень. 

Введение. Информация и информационные процессы. Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  

Математические основы информатики. 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.Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов. Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных. 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. 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. 

Электронные (динамические) таблицы.Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных.Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).Сетевое хранение данных. 

Облачные сервисы. 
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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.  

Социальная информатика.Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность.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 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс. Базовый уровень. 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Структура информатики 

 

1 

 Информация 8 

2-3 Информация. Представление информации  2 

4-5 Измерение информации  2 

6-7 Представление чисел в компьютере  2 

8-9 Представление текста, изображения и звука в компьютере  2 

 Информационные процессы 7 

10-11 Хранение и передача ин- 

формации  

2 

12 Обработка информации и  

алгоритмы  

1 

13 Автоматическая обработка информации  1 

14 Информационные процессы в компьютере  1 

15 Контрольная работа №2 1 

16 Работа над ошибками 1 

 Программирование 18 

17 Алгоритмы, структура  алгоритмов, структурное программирование  1 

18-19 Программирование линейных алгоритмов  2 

20-22 Логические величины и  выражения, программирование ветвлений 3 

23-25 Программирование циклов  3 

26-27 Подпрограммы  2 

28-31 Работа с массивами  4 

32-34 Работа с символьной информацией  3 

35 Итоговое повторение 1 

 Всего: 35 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 11 класс. Базовый уровень. 

№п/п Тема урока Кол-во часов 

 Информационные системы и базы данных 9 

1-2 Системный анализ  2 



189 
 

3-9 Базы данных  7 

 Интернет 7 

10-12 Организация и услуги Интернета  3 

13-16 Основы сайтостроения  4 

 Информационное моделирование 10 

17-18 Компьютерное информационное моделирование  2 

19-20 Моделирование зависимостей между величинами  2 

21-22 Модели статистического прогнозирования  2 

23-24 Моделирование корреляционных зависимостей  2 

25-26 Модели оптимального планирования  2 

 Социальная информатика 3 

27 Информационное общество  1 

28-29 Информационное право и безопасность  2 

30-34 Итоговое повторение и тестирование 5 

 Всего: 34 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Физика». 

Программа разработана на основе программы А.В.Шаталиной  «Физика. Классический 

курс.10-11 классы».Базовый уровень. 

Программа разработана на основе авторской программы В.А.Касьянов «Рабочие программы. 

Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень: учебно-методическое пособие – М.:Дрофа, 2018 г.    

Место предмета в учебном плане школы 

Согласно учебному плану школы на изучение физики в 10 классена базовом уровне ступени 

среднего общего образования отводится 2 учебных часа в неделю. Учебных недель в году – 35, общее 

количество часов – 70; на профильном уровне– 5 часов в неделю, общее количество – 175 часов. 

Согласно учебному плану школы на изучение физики в 11 классена базовом уровне ступени 

среднего общего образования отводится 2 учебных часа в неделю. Учебных недель в году – 34, общее 

количество часов – 68; на профильном уровне – 5 часов в неделю, общее количество – 170 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в средней школы являются: 

 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 

природопользование. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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 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. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого 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 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 её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её 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 использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике 

на базовом уровне являются: 

 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине 
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мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; 

 усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, 

определять достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и мех механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпускник на 

базовом уровне научится: 

 объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически её оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять измерения 

и определять на основе исследования значения параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами и делать вывод с учётом погрешности измерений; 



192 
 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учётом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения (доказательства) 

предложенных в задачах процессов (явлений); 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить 

 физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, 

 проводить расчёты и оценивать полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами 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, материя (вещество, поле), 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 расчётные 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. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе на углубленном уровне 

представим по темам.  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени:  

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, 

модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие;  

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, 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; 
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 — использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Кинематика материальной точки: 
— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система 

отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое (вращательное и 

колебательное) движение, гармонические колебания; 

 — описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения и 

изучению движения тела, брошенного горизонтально;  

— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, 

перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное и 

центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости;  

— делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать их 

траектории;  

— разъяснять основные положения кинематики;  

— применять полученные знания для решения практических задач.  

Динамика материальной точки: 

 — давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила 

упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения;  

— описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по 

измерению коэффициента трения скольжения;  

— формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

 — делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла;  

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 

полетах;  

— разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики;  

— исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости;  

— объяснять принцип действия крутильных весов;  

— применять полученные знания для решения практических задач.  

Законы сохранения:  

— давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое 

и безразличное равновесие; потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удары; физических величин: импульс силы, импульс тела, работа силы, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность; 

 — описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости; 

 — делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики;  

— формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости;  

— объяснять принцип реактивного движения. 

Динамика периодического движения:  

— давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, 

апериодическое движение, резонанс; физических величин: первая и вторая космические скорости, 

амплитуда колебаний, статическое смещение;  

— исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение 

спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и 

массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения свободного падения; 
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 — прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же пружинного 

маятника в средах с разной плотностью. 

Статика: 

 — давать определения понятий: поступательное движение, вращательное движение, абсолютно 

твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; физических величин: момент силы, плечо 

силы; 

 — формулировать условия статического равновесия для поступательного и вращательного 

движения; 

 — применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы тел. 

Релятивистская механика: 

 — давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное время, 

энергия покоя тела;  

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; условия, при 

которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; — описывать принципиальную схему 

опыта Майкельсона—Морли; 

 — делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения любого 

взаимодействия;  

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий;  

— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

Молекулярная структура вещества 
 — давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект массы, 

моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма;  

— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества;  

— классифицировать агрегатные состояния вещества;  

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

 — формулировать условия идеальности газа; — описывать явление ионизации; — объяснять влияние 

солнечного ветра на атмосферу Земли.  

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа:  

— давать определения понятий: стационарное равновесное состояние газа, температура тела, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы;  

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; — описывать 

демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь между его 

давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по изучению изотермического процесса в 

газе;  

— объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые 

законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 — представлять распределение молекул идеального газа по скоростям;  

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

Термодинамика: 
 — давать определения понятий: число степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, 

адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; физических 

величин: внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя;  

— объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;  

— наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменение внутренней 

энергии тела при совершении работы, явление диффузии;  

— объяснять принцип действия тепловых двигателей; 

 — оценивать КПД различных тепловых двигателей;  

— формулировать законы термодинамики; 
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 — делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

 — применять полученные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Жидкость и пар:  

— давать определения понятий: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность; физических 

величин: критическая температура, удельная теплота парообразования, температура кипения, точка 

росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного 

натяжения;  

— описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости;  

— наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, протекающие в 

природе и быту; 

 — строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин.  

Твердое тело: 

— давать определения понятий: плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, 

кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, 

композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая); физических 

величин: механическое напряжение, относительное удлинение, предел упругости, предел прочности 

при растяжении и сжатии; 

 — объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных;  

— описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; 

— формулировать закон Гука;  

— применять полученные знания для решения практических задач. Механические волны. Акустика: 

— давать определения понятий: волновой процесс, механическая волна, продольная волна, 

поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная механическая волна, 

плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая 

волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; физических величин: длина волны, 

интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

— исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации;  

— описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению продольных волн в 

пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и шнуре, описывать эксперимент по измерению с 

помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов;  

— объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости. 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов: 

 — давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое взаимодействие, 

электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электростатического поля; физической величины: напряженность 

электростатического поля;  

— объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной машины, возможность 

использования явления электризации при получении дактилоскопических отпечатков; 

 — формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости;  

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения;  

— описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;  

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений.  

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов:  

— давать определения понятий: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные и 

связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; физических величин: потенциал 
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электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость 

среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора;  

— наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции; 

 — объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического фильтра; — 

описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

 — объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстояния 

между ними;  

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общегообразования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физическихэкспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 
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Содержание учебного предмета «Физика». 10 класс. Базовый уровень 

Физика и методы научного познания (2 часа). Физика - фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания.Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория 

в процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. 

Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике - основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Механика (28 часов). Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея.Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения 

сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения.Закон сохранения импульса. 

Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Тепловые явления (18 часов). Молекулярно - кинетическая теория 

строения вещества и ее экспериментальные основания.Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа.Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел.Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

1. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика (20 часов). Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Итоговое повторение (2 часа). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1 Физика и методы научного познания 2 0 0 

2 Механика 28 5 3 

3 
Молекулярная физика. Тепловые 

явления. 
18 1 

1 

4 Электродинамика 20 2 2 

5 Итоговое повторение 2   

 ИТОГО 70 8 6 

Содержание учебного предмета «Физика». 11 класс. Базовый уровень 

Основы электродинамики (продолжение). Магнитное поле.Взаимодействие токов. 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция.Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование 
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электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика. Световые волны. Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и 

преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности.Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры.Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика.Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.Модели строения 

атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия 

Строение Вселенной.Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения 

о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние 

вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая 

природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Повторение.  
Лабораторная  работа №1. «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

Лабораторная  работа №2. «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Лабораторная  работа №3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Лабораторная  работа №4.: Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная  работа №5: Измерение длины световой волны.  

Лабораторная работа №6: «Изучение треков заряженных частиц». 

Лабораторная работа №7: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 11 класс. Базовый уровень. 

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Лабораторные 

работы 

1. Магнитное поле 5  1 

2. Электромагнитная 

индукция 

7 1 1 

3. Электромагнитные 

колебания и волны 

10 0 1 

4. Оптика 15 1 2 

5. Квантовая физика 17 2 2 

6. Строение Вселенной 7   

7. Повторение 5 1  

Итого 68 часов 

2.2.12. Содержание учебного предмета «Химия» 

Рабочая программа по учебному предмету разработана на основании: Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 10-11 классы/ М.Н.Афанасьева-М.: Просвещение, 2020  

Учебным планом школы предусмотрено на изучение химии в 10 классе на базовом уровне 2 

часа в неделю, в год 35 учебных недель - 35 часов.  
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Учебным планом школы предусмотрено на изучение химии в 11 классе на базовом уровне 2 

часа в неделю, в год 34 учебных недели - 34 часа.  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Химия» на базовом уровне  

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности;  

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

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

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

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных 

связей и поиск аналогов); 

 3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

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

применять их на практике;  

6) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

9) 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; 10) владение языковыми средствами, в том числе и 

языком химии — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

 результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 
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- понимать физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществот электронного строения 

атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенномуклассу 

соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ — глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков — в составе пищевых продуктови косметических 

средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием                                                                                                                                                                                                                                                                      

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протеканияхимических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ — металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярныхстатьях с точки зрения 

естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 



201 
 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений за-данного состава и строения; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Содержание учебного предмета «Химия». 10 класс. Базовый уровень. 

Основные понятия органической химии. Появление и развитие органической химии как 

науки. Предмет и значение органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических соединений. 

Структурная теория органических соединений. Химическое строение как порядок соединения атомов 

в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М.Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения 

молекул. Изомерия и изомеры. Классификация органических соединений. Углеводороды и их 

функциональные производные. Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

Углеводороды. Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их изменения. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах.Алкены. Строение молекулы этилена. 

Гомологический ряд алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекулах алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как 

основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана и в лаборатории 

(дегидратация этанола). Применение этилена. Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины.Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд 

алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. 

Получение ацетилена. Применение ацетилена.Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические 

свойства: реакции замещения 

в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи (на примере толуола), горения, 

окисления толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения. Спирты. Классификация, 

номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. 
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Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), 

окисление в альдегид. Получение метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация 

этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Получение этиленгликоля окислением этилена водным 

раствором перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические 

свойства многоатомных спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. 

Нитроглицерин и его разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина.Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола.Альдегиды и кетоны. 

Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) 

и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель 

кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в 

кислоту и восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение 

альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида и ацетона.Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как представители предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Представление об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, 

олеиновая), дикарбоновых (щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших 

карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы получения 

муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами, реакция этерификации как способ получения сложных эфиров, 

галогенирование по α -углеродному атому. Применение муравьиной, уксусной и бензойной 

кислот.Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров 

в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении полимерных 

материалов.Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих 

из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жиров в организме. Мылa как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.Углеводы. Классификация углеводов. 

Нахождение углеводов в природе. Функции углеводов в растительных и животных организмах. 

Фотосинтез. Глюкоза как представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра (I). 

Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. Сахароза как 

представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и применение сахарозы. 

Полисахариды.Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. Крахмал, 

целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. Химические свойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль полисахаридов.Амины. Строение 

и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности анилина и его химические 
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свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Реакция горения аминов. Получение 

аминов. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение аминов. Аминокислоты. Состав и 

номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, серин и фенилаланин как представители 

природных аминокислот. Физические свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения (взаимодействие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование 

полипептидов. Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот.Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, горение. Биологические функции белков. 

Превращения белков пищи в организме.Идентификация органических соединений. Генетическая 

связь между классами органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Высокомолекулярные вещества. Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, 

степень полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация 

как методы получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна 

природные,искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, лавсан, 

спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. 

Резина и эбонит. 

Содержание учебного предмета «Химия». 11 класс. Базовый уровень. 

Вещество (8 ч). Строение вещества. Важнейшие понятия химии:атом, молекула, 

относительная атомнаямасса, относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная 

масса вещества. Простыеи сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и органические 

вещества. Веществамолекулярного и немолекулярного строения.Современная модель строения атома. 

Ядро атома.Протоны. Нейтроны. Изотопы. Атомная орбиталь. s-, p-, d-, f-орбитали. Строение 

электронныхоболочек атома. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строенияэнергетических уровней атомов d-

элементов.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон Д. 

И.Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. Причины 

изакономерности изменения свойств элементов и их соединений (высших оксидов и гидроксидов) по 

периодам и группам Периодической системы (на примере элементов малых периодов и 

главныхподгрупп). Электроотрицательность. Типы химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая).Ковалентная связь (неполярная и полярная). Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Ионная связьи механизм ее образования. Металлическая 

связь. Кристаллические вещества. Типы кристаллическихрешеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществаот типа кристаллической решетки. 

Водородная связь. Причины многообразия веществ. Растворы.Растворимость твердых веществ, 

жидкостей и газов в воде. Насыщенные, ненасыщенные ипересыщенные растворы. Понятие о 

кристаллогидратах. Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного 

вещества. Электролитическая диссоциация. Электролиты.Ионы (катионы и анионы). Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты, особенность ихдиссоциации. Определение важнейших 

классов неорганических соединений (оксидов, кислот,оснований и солей) в свете теории 

электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотностьсреды (кислотная, нейтральная и 

щелочная среда). Водородный показатель. pH раствора как показатель кислотности среды. 

Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и фенолфталеин).Демонстрации. 1. Различные 

формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Химические реакции (9 ч). Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет 

молярной массы вещества.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему,массе реагентов или продуктов реакции. Химические реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции.Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 

природы реагирующих веществ,концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличиякатализатора. Катализ. Роль катализаторов в природе и 
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промышленном производстве. Обратимостьреакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрацияреагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условийпротекания химических процессов. Принцип Ле 

Шателье. Реакции в растворах электролитов.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Качественные реакции.Понятие об аналитической химии. Гидролиз солей. Гидролиз 

по катиону, по аниону, по катиону и поаниону. Реакция среды водных растворов солей. Обратимый и 

необратимый гидролиз солей.Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах.Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления.Окислитель и восстановитель.Типичные окислители и восстановители. 

Окислительновосстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельностиорганизмов. Электролиз растворов и расплавов.Применение электролиза в 

промышленности.Демонстрации. 2. ЭффектТиндаля. 3. Электропроводность растворов электролитов. 

3. Определение кислотности среды спомощью универсального индикатора. 4. Примеры реакций 

ионного обмена, идущих собразованием осадка, газа или воды. 5. Гидролиз солей. 6. Зависимость 

скорости реакции от природывеществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации содинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка,железа) с раствором соляной кислоты. 7. Зависимость скорости 

реакции от концентрацииреагирующих веществ и температуры на примере взаимодействия растворов 

серной кислоты срастворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 8. 

Зависимость скоростиреакции от катализатора на примере разложения пероксида водорода с 

помощью неорганическихкатализаторов и природных объектов, содержащих ката лазу.Контрольная 

работа № 1. «Вещество. Химические реакции». 

Неорганическая химия (6 ч). Классификация неорганических веществ. Простые вещества — 

неметаллы. Физическиесвойства неметаллов. Аллотропия. Химические свойства неметаллов на 

примере галогенов.Окислительно-восстановительные свойства водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора,углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. 

Неметаллы кактипичные окислители. Свойства неметаллов как восстановителей. Простые вещества 

— металлы.Положение металлов в Периодической системе. Физические свойства металлов. Общие 

свойстваметаллов. Сплавы. Химические свойства металлов. Окислительно-восстановительные 

свойстваметаллов главных и побочных подгрупп (медь, железо). Взаимодействие металлов с 

неметаллами,водой, кислотами и растворами солей. Электрохимический ряд напряжений металлов Н. 

А. Бекетова(ряд стандартных электродных потенциалов). Окраска пламени соединениями металлов. 

Коррозияметаллов как окислительно-восстановительный процесс. Виды коррозии. Способы защиты 

металловот коррозии.Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная 

металлургия.Производство чугуна, алюминия. 

Химия и жизнь (11 ч). Научные принципы организации химического производства. 

Производство серной кислоты.Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, ее 

состав и переработка.Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и 

риформинге. Октановое числобензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов.Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 

Топливо, его виды. Твердые видытоплива: древесина, древесный, бурый и каменный уголь, торф. 

Альтернативные источники энергии.Химия и здоровье. Химия пищи. Рациональное питание. 

Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Лекарства: 

противовоспалительные (сульфаниламидныепрепараты, антибиотики), анальгетики ненаркотические 

(аспирин, анальгин, парацетамол) инаркотические, вяжущие средства, стероидные. Гормоны. 

Ферменты, витамины, минеральные воды.Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы,разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Косметические ипарфюмерные средства.Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. 

Мыло.Стиральные порошки.Отбеливатели. Средства личной гигиены. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими итоксичными веществами, средствами бытовой химии. Химия в строительстве. 

Гипс. Известь. Цемент.Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 
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деятельности человека. Химияв сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений.Неорганические материалы. Стекло и керамика. Пигменты и краски. 

Химия и экология. Химическоезагрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры ифауны от химического загрязнения. «Зеленая» химия. 

Методы научного познания. Источникихимической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурнымформулам. Наблюдение, описание, измерение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научныйэксперимент. Моделирование химических процессов и явлений, 

химический анализ и синтез какметоды научного познания. 

1. Практическая работа № 1 Решение экспериментальных задач по теме «Химические 

реакции». 

2. Практическая работа № 2. Получение медного купороса. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 10 

класс. Базовый уровень. 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

Общее Пр/ 

работы 

К/ 

работы 

Проекты 

1 Тема 1.Теория химического строения 

органических соединений. Природа 

химических связей 

7 1   

2 Тема 2.Углеводороды 

2.1.Предельные углеводороды – 

алканы 

2.2.Непредельные углеводороды 

(алкены, алкадиены и алкины) 

2.3.Арены (ароматические 

углеводороды) 

2.4.Природные источники и 

переработка углеводородов 

18 

5 

7 

 

2 

4 

1 1  

3 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические вещества 

3.1. Спирты и фенолы 

3.2.Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты 

3.3.Сложные эфиры. Жиры. 

3.4.Углеводы 

24 

6 

8 

4 

6 

3 1  

4 Тема 4. Азотсодержащие органические 

вещества 

8  1  

5 Тема 5. Химия полимеров  9 1   

 РЕЗЕРВ 2    

 ИТОГО 70 6 3  

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 11 

класс. Базовый уровень. 
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1. Строение атома и периодический закон и система 

элементов Д. И. Менделеева 

6 5 - 1 

2. Строение вещества 24 23  1 

3. Химические реакции 16 15 - 1 

4. Вещества и их свойства 22 20 1 1 

 Всего  68 62 2 4 

2.2.13. Рабочая программа учебного курса «Биология» 

Рабочая программа составлена на основе :Программа по биологии для общеобразовательных 

школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. 

Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 

Место учебного предмета: Базовый уровень. Продолжительность изучения учебного 

предмета «Биология» в 10 классе составляет 35 часов в год, 1 час неделю; в 11 классе составляет 34 

часа в год, 1 час неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

3) 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.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии 

являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения 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;  

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

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 

уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 
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видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) 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 человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) 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;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) и 

формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение 

жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Биология как комплекс наук о живой природе  
     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  
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     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) общего 

образования выпускник на базовом уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  
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― использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез;  

― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий;  

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот);  

― распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  

― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

и охраны окружающей среды;  

― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;  

― представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных;  

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;  

― характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

― решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

― решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов);  

― решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику;  

― устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности;  

― оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

Тематический план 10 класс 
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Темы (разделы) Кол-во часов 

1. Введение 5 

2. Молекулярный уровень 12 

3. Клеточный уровень 18 

Итого: 35 

Сдержание учебного предмета «Биология». 11 класс. Базовый уровень. 

Содержание тем учебного курса. 

РАЗДЕЛ 4 Вид (20 часов) 

Тема 4.1.История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2.Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 4.3.Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4.Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

РАЗДЕЛ 5. Экосистемы (11часов} 

Тема 5.1.Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
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Тема 5.2.Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества — агроэкосистемы. 

Тема 5.3.Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. 

Тема 5.4.Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы «Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические 

ритмы»,  

«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз»,  

«Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», 

«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», Агроэкосистема», 

«Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические 

проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», 

«Заповедники и заказники России». 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач.  

 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение (1 час) 

Резерв времени. — 5 часов. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 11 

класс. Базовый уровень. 

№ Раздел (тема) курса Кол-во часов 

Кол-во 

лабораторных и 

практических 

работ 

1. 

Раздел 4.Вид 

Тема 4.1. История эволюционных идей. 

Тема 4.2. Современное эволюционное 

20 

4 

9 

5 
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учение. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле. 

Тема 4.4. Происхождение человека. 

3 

4 

2. 

Раздел 5.Экосистемы 

Тема 5.1. Экологические факторы. 

Тема 5.2. Структура экосистем. 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная 

экосистема. 

Тема 5.4. Биосфера и человек. 

11 

3  

4 

2 

2 

6 

3. Заключение 1  - 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

Рабочая программа разработана на основе рабочей программы к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страут : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017.Место 

предмета в учебном плане: астрономия изучается в 11 классена базовом уровне, 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются: 

_ формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к 

учению, готовность и способность саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

_ формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

_ формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации; 

_ формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества 

в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

_ находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные 

способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

_ анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

_ на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

_ выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
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_ извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

_ готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим 

подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так 

и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) 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. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);  
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 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 чебных действий в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов.  

Содержание 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии (5 ч) 
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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. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

—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 (7 ч) 

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. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

—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; 

—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

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 
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и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

—описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

—проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

—характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды (6 ч) 

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. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

—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; 
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—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; 

—объяснять 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 (5 ч) 

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 сверх- 

скопления 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. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

—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); 

—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

—обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в 

спектрах галактик; 

—формулировать закон Хаббла; 

—определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва; 
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—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

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. 

Предметные результаты позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Тема урока Содержание урока Дата  

( план)  

Дата  

( факт) 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч.) 

1(1). Что изучает 

астрономия 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие 

астрономии было вызвано практическими 

потребностями человека, начиная с глубокой 

древности. Астрономия, математика и физика 

развивались в тесной связи друг с другом. 

Структура и масштабы Вселенной. 

03.09  

2(2). Наблюдения 

— основа 

астрономии 

Наземные и космические приборы и методы 

исследования астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия 

08.09  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

3(1). Звезды и 

созвездия. 

Небесные 

координаты. 

Звездные карты 

Звездная величина как характеристика 

освещенности, создаваемой звездой. Согласно 

шкале звездных величин разность на 5 величин, 

различие в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система координат: прямое 

восхождение и склонение. Использование звездной 

карты для определения объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент времени 

10.09  

4(2). Видимое 

движение звезд 

на различных 

географических 

широтах 

Высота полюса мира над горизонтом и ее 

зависимость от географической широты 

места наблюдения. Небесный меридиан. 

Кульминация светил. Определение географической 

широты по измерению высоты звезд в момент их 

кульминации 

15.09  

5(3). Годичное 

движение 

Солнца. 

Эклиптика 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. 

Наклон эклиптики к небесному экватору. 

Положение Солнца на эклиптике в 

дни равноденствий и солнцестояний. Изменение в 

течение года продолжительности дня и ночи на 

различных географических широтах 

17.09  

6(4). Движение и 

фазы 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Период 
22.09  
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Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

обращения Луны вокруг 

Земли и вокруг своей оси — сидерический 

(звездный) месяц. Синодический месяц — период 

полной смены фаз Луны. Условия наступления 

солнечных и лунных затмений. Их периодичность. 

Полные, частные и кольцеобразные затмения 

Солнца. Полные и частные затмения 

Луны. Предвычисление будущих затмений 

7(5). Время и 

календарь 

Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система счета 

длительных промежутков времени. История 

календаря. Високосные годы. Старый и новый 

стиль 

24.09  

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

8(1). Развитие 

представлений о 

строении мира 

Геоцентрическая система мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпициклов и дифферентов для 

объяснения петлеобразного движения планет. 

Создание Коперником гелиоцентрической системы 

мира. Роль Галилея в становлении новой системы 

мира 

29.09  

9(2). 
Конфигурации 

планет. 

Синодический 

период 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурации 

планет: противостояние и соединение. 

Периодическое изменение условий видимости 

внутренних и внешних 

планет. Связь синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения планет 

01.10  

10(3). Законы 

движения планет 

Солнечной 

системы 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение 

скорости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов движения 

планет — важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — основа для вычисления 

относительных расстояний планет от Солнца 

06.10  

11(4). 
Определение 

расстояний и 

размеров 

тел в Солнечной 

системе 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел Солнечной системы 

08.10  

12(5). 
Практическая 

работа с планом 

Солнечной 

системы 

План Солнечной системы в масштабе 

1 см к 30 млн км с указанием положения 

планет на орбитах согласно данным 

«Школьного астрономического календаря» на 

текущий учебный год 

13.10  

13(6). Открытие 

и применение 

закона 

всемирного 

тяготения 

Подтверждение справедливости закона 

тяготения для Луны и планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной системы. 

Открытие планеты Нептун. Определение 

массы небесных тел. Масса и плотность 

Земли. Приливы и отливы 

15.10  

14(7). Движение Время старта КА и траектории полета к 20.10  
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искусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной 

системе 

планетам и другим телам Солнечной системы. 

Выполнение маневров, необходимых для посадки 

на поверхность планеты или выхода на орбиту 

вокруг нее 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

15(1). Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной 

системы в процессе длительной 

эволюции холодного газопылевого 

облака. Объяснение их природы на 

основе этой гипотезы 

22.10  

16(2). Земля и 

Луна — 

двойная планета 

Краткие сведения о природе Земли. Условия на 

поверхности Луны. Два типа 

лунной поверхности — моря и материки. Горы, 

кратеры и другие формы рельефа. Процессы 

формирования поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астронавтами. 

Внутреннее строение Луны. 

Химический состав лунных пород. Обнаружение 

воды на Луне. Перспективы освоения Луны 

10.11  

17(3). Две 

группы планет 

Анализ основных характеристик планет. 

Разделение планет по размерам, 

массе и средней плотности. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты. Их различия 

12.11  

18(4). Природа 

планет 

земной группы 

Сходство внутреннего строения и химического 

состава планет земной группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и тектоника. 

Метеоритные кратеры. Особенности 

температурных условий на Меркурии, Венере и 

Марсе. Отличия состава 

атмосферы Земли от атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на 

поверхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы планет. По- 

иски жизни на Марсе 

17.11  

19(5). Урок-

дискуссия 

«Парниковый 

эффект — польза 

или вред?» 

Обсуждение различных аспектов проблем, 

связанных с существованием парникового эффекта 

и его роли в формировании и сохранении 

уникальной природы Земли 

18.11  

20(6). Планеты-

гиганты, их 

спутники и 

кольца 

Химический состав и внутреннее строение планет-

гигантов. Источники энергии в недрах планет. 

Облачный покров и атмосферная циркуляция. 

Разнообразие природы спутников. Сходство 

природы спутников с планетами земной группы и 

Луной. Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец 

19.11  

21(7). Малые Астероиды главного пояса. Их размеры и 24.11  
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тела Солнечной 

системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы) 

численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон и 

другие карликовые планеты. Кометы. Их строение 

и состав. Орбиты комет. Общая численность 

комет. 

Кометное облако Оорта. Астероидно-кометная 

опасность. Возможности и способы ее 

предотвращения 

22(8). Метеоры, 

болиды, 

метеориты 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. 

Небольшие тела (метеороиды). Метеорные потоки, 

их связь с кометами. Крупные тела. Явление 

болида, падение метеорита. Классификация 

метеоритов: 

железные, каменные, железокаменные 

26.11  

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

23(1). Солнце, 

состав и 

внутреннее 

строение 

Источник энергии Солнца и звезд —термоядерные 

реакции. Перенос энергии внутри Солнца. 

Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная 

корона. Обнаружение потока солнечных нейтрино. 

Значение этого открытия для физики и 

астрофизики 

01.12  

24(2). Солнечная 

активность и ее 

влияние на 

Землю 

Проявления солнечной активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и другие 

геофизические явления, влияющие на радиосвязь, 

сбои в линиях электропередачи. Период изменения 

солнечной активности 

01.12  

25(3). 
Физическая 

природа звезд 

Звезда — природный термоядерный реактор. 

Светимость звезды. Многообразие мира звезд. Их 

спектральная классификация. Звезды-гиганты и 

звезды-карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». 

Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. 

Их состав и возраст 

03.12  

26(4). 
Переменные и 

нестационарные 

звезды 

Цефеиды — природные автоколебательные 

системы. Зависимость «период —светимость». 

Затменно-двойные звезды. Вспышки Новых — 

явление в тесных системах двойных звезд. 

Открытие «экзопланет» — планет и планетных 

систем вокруг других звезд 

08.12  

27(5). Эволюция 

звезд 

Зависимость скорости и продолжительности 

эволюции звезд от их массы. Вспышка Сверхновой 

— взрыв звезды в конце ее эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные 

звезды (пульсары), черные дыры 

10.12  

28(6). 
Проверочная 

работа 

Проверочная работа по темам: «Строение 

Солнечной системы», «Природа тел Солнечной 

системы», «Солнце и звезды» 

10.12  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 
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29(1). Наша 

Галактика 

Размеры и строение Галактики. Расположение и 

движение Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава 

Галактики. Вращение Галактики и проблема 

«скрытой массы» 

15.12  

30(2). Наша 

Галактика 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его 

состав. Области звездообразования. Обнаружение 

сложных органических молекул. Взаимосвязь звезд 

и межзвездной среды. Планетарные туманности — 

остатки вспышек Сверхновых звезд 

17.12  

31(3). Другие 

звездные 

системы — 

галактики 

Спиральные, эллиптические и неправильные 

галактики. Их отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах галактик. Квазары и 

радиогалактики. Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления галактик 

22.12  

32(4). 

Космология 

начала ХХ в. 

Общая теория относительности. Стационарная 

Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности 

Вселенной. «Красное смешение» в спектрах 

галактик и закон Хаббла. Расширение Вселенной 

происходит однородно и изотропно 

24.12  

33(5). Основы 

современной 

космологии 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале 

Вселенной, ее обоснование и подтверждение. 

Реликтовое излучение. Теория Большого взрыва. 

Образование химических элементов. 

Формирование галактик и звезд. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение 

24.12  

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

34—35(1—2). 
Урок-

конференция 

«Одиноки ли мы 

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 радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании 

28.12  

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа разработана на основе программы:В.И. Лях ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников  В.И. Ляха. 10-11 классы. Учебное пособие для  

образовательных организаций, 2-е издание. Москва «Просвещение», 2016г. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану среднего общего образования на обязательное изучение всех 

учебных тем программы по физической культуре на базовом уровнеотводится:10 класс - 105 ч (35 

учебные недели), из расчёта 3 часса в неделю; 11 класс – 102 часа (34 учебные недели), из расчёта 3 

часса в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
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качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

— формирование  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; 

— 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; 

—  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные 

результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач;  
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— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной 

деятельности, который приобретается 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, укреплением 

здоровья, ведением здорового образа жизни.  

Предметные результаты отражают: 

— 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 ВФСК «Готов к труду и обороне»(ГТО); 

—  понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

— овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

— приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга, 

— расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

— формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих , оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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- 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 для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Знания о физической культуре 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного Движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится; 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нафузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование 

Выпускникна базовом уровне научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Выпускник научится демонстрировать 

Примерные учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физкультура (16-17 лет ) 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Юноши Девушки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, 

сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,2 5,1 5,6 6,0 

Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Прыжки  в длину с места  190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

10 8 5       

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

25 20 15 19 13 9 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

Содержание учебное предмета «Физическая культура».10 класс. Базовый уровень. 

Знания о физической культуре. Социокультурные основы. Физическая культура общества 

и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 
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совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового  поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите 

Отечества.Современное олимпийское и физкультурно- массовое движения ( на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.Спортивно- 

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели 

и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья.Психолого – педагогические  основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования  физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно –корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений.Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений по современным 

системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.Представление о 

соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах тренировки: 

теоретической, физической, технической тактической и психологической подготовке, их 

взаимосвязи.Основные технико – тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.Основы начальной военной 

физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий ( 

передвижение на лыжах, гимнастика, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий.Основы организации и проведения спортивно – массовых соревнований по 

видам  спорта( спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика).Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно – массовых соревнованиях.Представление о 

назначении и особенности прикладной физической подготовки в различных видах трудовой 

деятельности.Медико – биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике  

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия.Основы организации двигательного режима (в течение дня, 

недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.Основы техники 

безопасности  и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание) и восстановительные процедуры(водные процедуры, массаж) при 

организации  и проведении спортивно – массовых и индивидуальных занятий физической культурой 

и спортом.Вредные привычки(курение, алкоголизм, наркомания),причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные 

ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры (Дозировка 

указана в программах 1-9 классов).  Изменения следует проводить с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся.Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмовсаморегуляции, 

освоенных в начальной  и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение 

приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно - оздоровительной, спортивно –оздоровительной и 

прикладной) деятельности.Физкультурно - оздоровительная деятельность. Организация и 

планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями.Подготовка к занятиям 

физической культурой.Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).Планирование занятий физической 

подготовкой.Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой.Организация досуга средствами физической культуры.Оценка эффективности занятий 

физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.Оценка эффективности занятий 
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физкультурно-оздоровительной деятельностью.Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок).Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы.Акробатические упражнения и 

комбинации.Ритмическая гимнастика (девочки).Опорные прыжки.Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки).Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики).Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.Прыжковые упражнения.Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах..  

Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Гандбол. Игра по правилам 

Элементы единоборств. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения.Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Содержание учебное предмета «Физическая культура».11 класс. Базовый уровень. 

Базовая часть содержания программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развитие личности укрепление здоровья и содействие творческого долголетия, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность воспроизводство и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности ,труду и защите отечества. Современная олимпийская и физкультурно-массовое 

движение, их социальная направленность и форма организации. 

Психолого-педагогические основ .Способы индивидуальной организации ,планирование, 

регулирование и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально ориентированной и оздоровительной корригирующей направленности .Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) 
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и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно массовых соревнований по видам спорта 

.Особенности самостоятельной подготовки к участию спортивно-массовых соревнований. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течении дня, недели и 

месяца)характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенности 

индивидуальной учебной деятельности ,самочувствие и показатели здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактика травматизма, профилактические 

мероприятия ( гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культуры и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в 

программах 10-11 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Атлетическая гимнастика (юноши) 

Комбинации упражнений с обручами, скакалками, мячами, гимнастическими палками. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения, спринтерский бег, длительный бег. Прыжковые 

упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах, переход с хода на ход. 

Спортивные игры. Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Варианты ведения мяча, ловли и передач мячабез сопротивления и с сопротивлением защитника.  

Игра по правилам. Волейбол. Перемещения, передачи, подачи мяча. Нападающий удар, 

блокирование. 

Игра по правилам. Футбол. Передвижения, остановки, повороты, стойки. Тактика игры. Игра 

по правилам. 

Элементы единоборств. Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика 

с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Лёгкая 

атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Элементы единоборств. Развитие координационных и кондиционных способностей. 

Тематическое планирование 10-11 классы 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов  

Классы 
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2.2

.16. 

Програм

ма 

учебного 

предмета 

«Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и» 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельности

. Базовый 

уровень : 

рабочая 

программ

а. 10–11 классы : учебно-методическоепособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019 — 105 с. — 

(Российский учебник). 

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение учебного предмета в учебном плане 

отводится в 10 классе- 1 час в неделю, 35 часов в год; в 11 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты обучения: 

 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 обучения: 

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): 

10 11 

1 Базовая часть  87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры баскетбол  21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика  21  21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Элементы единоборств  9  9 

2 Вариативная часть  15  15 

2.1  Русская народная игра «Лапта» 4 4 

2.2  Волейбол 11 6 
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 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 безопасности 

жизнедеятельности человека; 

 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 

вопросовпо обеспечению безопасности личности, общества, государства; умения 

регулятивные(организационные): 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построениеиндивидуальной образовательной траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средствих достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни,экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты обучения: 

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 

культурыбезопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистскогоповедения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины ивозможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

вкоммуникативной сфере: 
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• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватноинформировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

поминимизации 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 

физическойкультуры 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, 

обеспечивающихдвигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобывыдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактикуутомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях физической культурой и 

вэкстремальных ситуациях. 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
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- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи 

с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
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- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 
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- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
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- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
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- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс. 

Базовый уровень. 

Содержание курса. 10 класс 

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 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  
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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. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в 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 мер взаимной 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. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на 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 службы в 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 

российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 

здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. 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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 10 класс. Базовый уровень. 

№ 

уро

ка 

Дата  Название раздела и темы 

урока 

   Элементы содержания урока с 

указанием контрольно-

оценочной деятельности 

 

Домашнее 

задание 
П

л

а

н.  

Ф

а

к

т. 
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 МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности (14ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 ч. 

1   Автономное пребывание 

человека в природной среде и 

практическая подготовка к 

нему 

Возможные причины попадания 

человека в условия автономного 

существования, 

меры профилактики. 

Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. 

§ 1 воп 1-3 

зад. с.8 

2   Практическая подготовка к 

автономному существованию 

в природной среде 

Меры профилактики и 

подготовки к безопасному 

поведению в условиях 

автономного существования. 

Ориентирование на местности и 

разведение костра.  

§ 2 зад.4,5 

с.14 

3   Обеспечение личной 

безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-

транспортного травматизма. Роль 

человеческого фактора при ДТП. 

Правила безопасного поведения   

ПДД § 3 

воп. 1-4 

зад.1, 3 

4   Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных ситуациях  

Возможные ситуации при 

встрече с незнакомцами на 

улице, в общественном 

транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения 

в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на 

рынке, на стадионе, на вокзале   

§ 4 зад.1-3 

с.24-

25доп.мате

р-л 

2.Личная безопасность в условиях ЧС -  2 ч. 

5   Чрезвычайные ситуации 

природного характера, 

причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС 

природного характера 

Краткая характеристика 

наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера   

  §5  зад.1-

2с.30 § 6 

воп.1-4 

зад.3,4 с.36 
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6 

 

  Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС 

техногенного характера 

Краткая характеристика 

наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера 

Выводы 

с.40 § 7 

воп.1-4 

с.40 § 8 

воп.1,2 

3.Современный комплекс проблем безопасности социального характера 2 ч. 

7   Военные угрозы 

национальной безопасности 

России.   

Военные угрозы национальной 

безопасности России. 

Национальные интересы России 

в военной сфере, защита её 

независимости, суверенитета, 

территориальной целостности.  

§ 9 воп.1-3 

сообщения 

по зад.1,2 

с.50 

8   Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов 

Вооруженный конфликт. 

Локальная война, региональная 

война. Крупномасштабная война   

§ 10 воп.1,4 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

4.Нормативно - правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства- 2 ч. 

9   Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. 

РС ЧС, ее структура и задачи 

Положения Конституции 

Российской Федерации, 

гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. 

Основные законы Российской 

Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение 

безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного 

характера. 

§ 11 

таблица ФЗ 

зад.1,2 

10    Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), ее 

структура и задачи 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, её 

предназначение,  структура и 

основные задачи.  

Выводы 1-

4 с.62 

воп.1-4 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4 ч) 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

11   Экстремизм и терроризм —

чрезвычайные опасности для 

Терроризм — общие понятия и § 13,14 
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общества и государства. 

Нормативно-правовая база 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ. 

определения. Характеристика 

современной террористической 

деятельности в России. Виды 

террористических актов, их цели 

и способы осуществления. Пути 

распространения экстремистских 

идей. 

сообщ-я по 

зад.1,2 

с.70, с.80 

воп.1-4 

с.70 воп.1-

3 с.80 

12   Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и 

экстремистской деятельности 

Законы и акты, направленные на 

защиту от экстремизма и 

терроризма 

§ 16 

доп.мат. О 

стратегии 

нац.без-ти 

13   Правила личной безопасности 

при угрозе террористического 

акта 

Правила поведения в случае 

захвата вас в заложники. Правила 

поведения, если подвергались 

нападению с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при 

захвате самолета террористами. 

Обеспечение безопасности при 

перестрелке. О порядке приема 

сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по 

телефону. 

 

§ 23 

выводы 

с.124, 

воп.1-4 

доп.мат.с.1

25 

14   Уголовная ответственность за 

террористическую и 

экстремистскую деятельность 

Основные статьи Уголовного 

кодекса и виды наказаний для 

террористов, экстремистов 

§ 21,22 УК 

РФ воп.1-4 

с.112 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний- 4  часа. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

15   Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности.  

Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика 

Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности. 

Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика 

таб.2 с.132 

воп. 1-5 § 

25 

16   Здоровый образ жизни.   Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система 

поведения человека, 

направленная на укрепление и 

§ 26,28 

диаграмма 

Факторов 

зад.1-3 
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сохранение здоровья. Общие 

понятия о режиме 

жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека, 

формирования духовных качеств. 

Пути обеспечения высокого 

уровня работоспособности. 

Основные элементы 

жизнедеятельности человека  

с.142, 

борьба со 

стрессом 

с.151 

17   Биоритмы и их влияние на 

работоспособность человека 

Основные понятия о 

биологических ритмах 

организма. Влияние 

биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности 

человека. Учет влияния 

биоритмов  при распределении 

нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для 

повышения  уровня 

работоспособности  

§ 27 зад. 1-

3 с.146 

с.147 

18   Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Вредные привычки 

(употребление алкоголя, 

курение, употребление 

наркотиков) и их социальные 

последствия. Алкоголь, влияние 

алкоголя  на здоровье  и 

поведение человека 

 

с.156  -157  

§29 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (17ч) 

Раздел 5. Основы обороны государства (16 ч) 

 ГО – составная часть обороноспособности страны - 5 

19   ГО – составная часть обороноспособности страны   

20   Основные виды оружия  их поражающие факторы.   

21    Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита 

населения  от ЧС мирного и военного времени 

  

22   Средства индивидуальной защиты   

23    Организация проведения аварийно – спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС.  Организация ГО в 

общеобразовательном учреждении 

  

 Вооруженные силы  РФ – защитники нашего отечества -3  

24   История создания ВС Российской Федерации   
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 25   Памяти поколений – дни воинской славы России   

26   Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ   

Виды ВС РФ и рода войск 

27   Военно- воздушные силы, их состав и предназначение.  Вооружение 

и  военная техника ВМФ 

  

28   ВМФ, его состав и предназначение. Вооружение и  военная техника 

ВМФ 

  

29   РВСН, их состав и предназначение. Вооружение и  военная техника 

РВСН 

  

30   ВДВ ,их состав и предназначение   

31   Космические войска, их состав и предназначение   

32   Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ   

Боевые традиции ВС России  1 ч. 

33     Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества.  

  

34   Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности 

частей  и подразделений 

  

35   Контрольно-обобщающий урок   

2.2.17. Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 

Место элективного курса в учебном плане 

На изучение элективного курса «Индивидуальный проект» учебным планом ООП СОО 

отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 класса, 36 часов в год в 10 классе, 34 часа в год в 11 классе. 

Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальный проект» 

Личностные результаты: 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познаниюсебя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненныепланы; 

- 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 нашейстраны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями; 

 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 
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защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскомуобществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности, 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 поликультурноммире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимойдеятельности. 

 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 ихдостижения; 

- 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 идружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видахдеятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественнойкультуре: 

- 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. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономическихотношений: 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
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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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цельдостигнута; 

– 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 

жизненныхситуациях; 

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

достижения поставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальныезатраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленнойцели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранеецелью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

– 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 информационныхисточниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– выходить  за рамки учебного предмета и  осуществлять  целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способовдействия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсныеограничения; 

– 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; 

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

(устных и письменных) языковыхсредств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемойпроблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемойпроблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
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исследованиявыводы; 

– использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,моделирование, 

– использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимостимодели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретацияфактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемойпроблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать ихоснования; 

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научногознания. 

Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальныйпроекты; 

– использовать догадку, озарение,интуицию; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историческихобразцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическоеединство 

– общего особенного (типичного) и единичного,оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковыесредства; 

    – осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 

10 класс (35 часов) 

Модуль 1. Введение проектную культуру - 4 ч 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика 

основных элементов проекта. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, 

проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- 

планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология 

проектной деятельности. 

Модуль 2. Инициализация проекта - 20 ч 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; 

определение жанра проекта. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. 

Определение цели, формулирование задач. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические 

рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).Рассмотрение 

текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия. Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и 

модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 
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публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Применение информационных технологий в исследовании,

 проектной деятельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет. Что такое плагиат и как 

его избегать в своейработе. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов. 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 4 ч 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных 

исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых работ. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по 

оформлению бумажного варианта проектов. 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности - 8ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. Оформление отчетной документации. Экспертиза действий и движения в 

проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов 

проектантов. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите 

прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право вРоссии. 

11 класс (34 часа) 

Модуль 1. Введение - 3 ч. 

Проект как тип деятельности проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. Виды 

проектов: практико-ориентированный, исследовательский,  информационный, творческий, 

ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация проекта. Методология и технология 

проектнойдеятельности. 

Модуль 2. Мониторинг проекта - 20 ч. 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Анализ 

проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор 

оптимального варианта. Уточнение планов деятельности.  Выполнение проекта. Рассмотрение 

текста с точки зрения его структуры. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Работа с научной литературой. Работа в сети Интернет. Оформление и систематизация 

материалов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Подготовка к публичной 

защитепроекта. 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 3ч. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта, курсовых работ. Организационно-консультативные занятия. Промежуточные 

отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  Предзащита 

проекта. Доработка проекта с учетом замечаний ипредложений. 

Модуль 4. Публичная защита результатов проектной деятельности - 5 ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 
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проектной деятельности. 

Модуль5. Рефлексия проектной деятельности - 3ч 

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 10 класс. 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

 Модуль 1. Введение проектную культуру 7 ч 

1 Введение в курс «Индивидуальный проект». Что такое проект? 1 

2 Проектная деятельность и её особенности. 1 

3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект. 1 

4 Типология проектов: исследовательские, творческие, 

информационные, игровые и т.д. 

1 

5 Экспертиза  действий и движения в проекте 1 

6 Оформление отчетной документации 11 

7 Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов 1 

 Модуль 2. Инициализация проекта 19 ч 

8 Инициализация проекта, исследования. 1 

9-10 Конструирование темы и проблемы проекта 2 

11 Формулирование проектного замысла. 1 

12 Определение жанра проекта. Определение цели, формулирование 

задач. 

1 

13 Проведение мини – выступления, посвященного презентации и 

защите замыслов проектов 

1 

14 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 1 

15 Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуальных проектов. 

1 

16 Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент. 

1 

17 Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др. 

1 

18 Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия. 

1 

19 Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек 

контроля. 

1 

20 Расчет календарного графика 

Создание кейса 

1 

21-22 Индивидуальные и групповые консультации 2 

23 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ 1 

24 Библиография, справочная литература, каталоги 1 

25 Компьютерная обработка данных исследования. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка 

литературы. 

1 

26 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, 

курсовых работ 

1 

 Модуль 3. Защита результатов проектной деятельности 5ч 
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27-29 Защита результатов проектной деятельности 3 

30 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. 

1 

31 Экспертиза действий и движения в проекте. 1 

32-35 Резерв  3 

  35 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 11 класс. 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

 Модуль 1. Введение 3 ч. 

1 Проект как тип деятельности. Анализ итогов проектов 10 класса. 1 

2 Виды проектов: практико-ориентированный. Исследовательские, 

информационные проекты. Понятие, особенности 

1 

3 Игровой и культурно-досуговый проект. Понятие, особенности. 1 

 Модуль 2. Мониторинг проекта 20 ч. 

4 Структура учебно-исследовательской деятельности 1 

5 Виды переработки текста. 1 

6 Виды научных работ. 1 

7 Индивидуальный план. 1 

8 Сбор и уточнение информации. 1 

9 Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального 

варианта. 

1 

10 Основные источники получения информации. 1 

11 Виды информации и методы поиска. 1 

12 Работа с научной литературой. 1 

13 Работа в сети Интернет. 1 

14-15 Оформление и систематизация материалов. 2 

16 Компьютерная обработка данных исследования. 1 

17 Применение информационных технологий в исследовании. 1 

18-19 Консультирование по проблемам проектной деятельности. 2 

20 Формы представления проектов. 1 

21 Подготовка к публичной защите проекта. 1 

22 Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1 

23 Библиография, справочная литература, каталоги. 1 

 Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

3ч 

24 Поиск и предложение возможных вариантов решения 1 

25 Постановка цели, формулирование задач, выдвижение гипотез. 1 

26 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1 

 Модуль 4. Публичная защита результатов проектной 

деятельности 

5 ч 

27-30 Публичная защита результатов проектной деятельности. 4 

31 Рефлексия проектной деятельности. 1 

 Модуль5. Рефлексия проектной деятельности 3ч 

32 Экспертиза действий и движения в проекте. 1 

33 Индивидуальный прогресс. 1 

34 Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы 1 

 Итого 34 
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2.2.18. Рабочие программы учебных курсов. 

Рабочая программа учебного курса «Текстовые задачи по математике» 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10 класса, рассчитана на 17часов. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

 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; 

 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 и 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 (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретённых обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Личностные результаты предполагают сформированность: 

- способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- 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; 

- умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации и 

самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и 

способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

-целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), 

креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, 

исследовательский проект и др.). 

Метапредметные результаты предполагают сформированность: 
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- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, 

символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными 

или коммуникативными задачами; 

-владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного, 

дедуктивного характера или по аналогии; 

-умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение 

проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты предполагают сформированность: 

1)  представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2)  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)  умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

4)  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 

6) сформированность навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы) 

7) к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Выпускник научится: 
 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств 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; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
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 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-

й и 4-й 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 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; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

 Выпускник научится: 

 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 3-

й и 4-й 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 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; 



255 
 

 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; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметовсоставлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач других учебных 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 предметоввыполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 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 неравенст 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Содержание учебного курса 

1. Текстовые задачи и техника их применение 

 понятие текстовой задачи и ее виды; 

 этапы решения текстовой задачи; 

 арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи; 

  наглядные образы как средство решения математических задач; 

  оформление решения текстовых задач; 

  рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач. 

2. Задачи на движение. 

 движения навстречу друг другу; 

 движение в противоположных направлениях из одной точки; 

 движение в одном направлении; 

 движение по реке (движение по течению и против течения); 

 движение по кольцевым дорогам; 

 относительность движения; 

 чтение графиков движения; 

 графический способ решения задач на движение. 

3. Задачи на работу. 

 алгоритм решения задач на работу; 

 вычисление неизвестного времени работы; 

 путь, пройденный движущимися телами, рассматривается как совместная работа; 

 задачи на бассейн, заполняемый одновременно разными трубами; 

 задачи, в которых требуется определить объём выполняемой работы; 

 задачи, в которых требуется найти производительность труда; 

 задачи, в которых требуется определить время, затраченное на выполнение; 
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 предусмотренного объёма работы; 

 система задач, подводящих к составной задаче. 

4. Задачи на проценты. 

 типы задач на проценты; 

 процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы,банковские 

операции, голосования). 

5. Задачи на смеси и сплавы. 

 основные допущения при решении задач на смеси и сплавы; 

 задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание», «переливание»; 

 способы решения задач на смеси и сплавы (арифметический, алгебраический, с помощью 

линейных уравнений и систем линейных уравнений); 

 объёмная концентрация; 

 процентное содержание. 

6. Задачи используемые в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

7. Решение текстовых  задач, предлагаемых в ходе ЕГЭ 

Тематическое планирование с указанием количества предметов, отводимых на освоение 

каждой темы, 10 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала  урока (разделы, темы) Кол-во 

часов 

I. Текстовые задачи и техника их применения 1 

1 Понятие текстовой задачи и ее виды. Этапы решения текстовой задачи. 

Арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи. 

Оформление решения текстовых задач; рисунки, схемы, таблицы, чертежи 

при решении задач. 

1 

II. Задачи на движение 4 

2. Решение задач на движения навстречу друг другу. Решение задач на 

движение в противоположных направлениях из одной точки. 

1 

3. Решение задач на движение в одном направлении 1 

4. Решение задач на движение по кольцевым дорогам. Относительность 

движения. 

1 

5 Решение задач на движение по реке (движение по течению и против 

течения). 

1 

III. Задачи на работу 3 

6. Алгоритм решения задач на работу. Вычисление неизвестного времени 

работ  
1 

7. Решение задач на путь, пройденный движущимися телами, рассматривается 

как совместная работа 
1 

8. Решение задач на бассейн, заполняемый одновременно разными трубами. 1 
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IV. Задачи на проценты 3 

9 Решение типовых задач на проценты. 1 

10 Процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, 

штрафы ) 

1 

11 Сложные процентные вычисления 1 

V. Задачи на смеси и сплавы 2 

12 Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы Решение задач 

на переливание 

1 

13 Решение задач, связанные с понятием «концентрация», «процентное 

содержание» (формулы) смеси  и сплава. 

1 

VI Задачи используемые в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

2 

14 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 1 

15 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 1 

VII Решение текстовых  задач, предлагаемых в ходе ЕГЭ 2 

16  Решение текстовых задач повышенной сложности  1 

17   Решение текстовых задач повышенной сложности 1 

Рабочая программа учебного курса «Задачи с параметрами» 

Рабочая программа курса составлена на основе авторской программы С.А. 

Субханкуловой «Задачи с параметрами» 

Учебный план отводит на изучение элективного курса  в 11 классе  по 0,5 часа в неделю; 17 

часов в год. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса учащийся должен: 

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств систем уравнений с 

параметрами; 

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр, 

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

 овладеть исследовательской деятельностью. 

Краткое содержание тем курса 

I. Первоначальные сведения (2 ч.) 

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр.Основные приемы 

решения задач с параметрам.Решение простейших уравнений с параметрами. 

Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь привыкнуть к 

параметру, к необычной форме ответов при решении уравнений. 
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II. Решение линейных уравнений и уравнений приводимых к линейным, содержащих параметр 

(6 ч.) 

Общие подходы к решению линейных уравнений. Решение линейных уравнений, содержащих 

параметр.Решение уравнений, приводимых к линейным.Решение линейно-кусочных 

уравнений.Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих 

параметр.Геометрическая интерпретация.Решение системных уравнений. 

Цель: Поиск решения линейных уравнений в общем, виде; исследование количества корней в 

зависимости от значений параметра. 

III. Решение линейных неравенств, содержащих параметр (5ч.) 

Определение линейного неравенства.Алгоритм решения неравенств.Решение стандартных линейных 

неравенств, простейших неравенств с параметрами.Исследование полученного ответа.Обработка 

результатов, полученных при решении. 

Цель: Выработать навыки решения стандартных неравенств и приводимых к ним, углубленное 

изучение методов решения линейных неравенств. 

IV. Квадратные уравнения, содержащие параметр (5 ч.) 

Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества корней, в зависимости от 

дискриминанта. Использование теоремы Виета. Исследование трехчлена.Алгоритм решения 

уравнений.Аналитический способ решения.Графический способ.Классификация задач, с позиций 

применения к ним методов исследования. 

Цель: Формировать умение и навыки решения квадратных уравнений с параметрами. 

VI. . Квадратные неравенства, содержащие параметры (4 ч.) 

Метод интервалов. 

Алгоритм решения неравенств 2-й степени, содержащих параметры. Аналитический способ решения. 

Цель: Выработать навыки решения стандартных квадратных неравенств методом интервалов. 

VII. Системы линейных уравнений и неравенств с параметрами (4ч.) 

Алгоритм решения систем линейных уравнений и неравенств с параметрами. 

Цель: Формировать умение и навыки решения систем линейных уравнений и неравенств с 

параметрами. 

VIII. Рациональные уравнения с параметрами. Графический способ решения уравнений и 

неравенств. (6 ч.) 

Решение рациональных уравнений с параметром. Решение уравнений и неравенств с параметрами с 

помощью графиков. 

Цель: Формировать умение и навыки решения уравнений и неравенств с параметрами с помощью 

графиков, решение рациональных уравнений. 

IX. Решение задач с параметром с помощью свойств функций (9 ч.) 

Область значений функции.Область определения функции.Монотонность. 

Координаты вершины параболы. 

Решение задач с параметром с помощью свойств функций 

Расположение корней квадратного трехчлена 
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Цель: Формировать умение и навыки решения уравнений и неравенств с параметрами с помощью 

свойств функции. 

X. Нестандартные задачи. Защита индивидуальных проектов ( 10 ч.) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы, 11 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Основные понятия уравнений с параметрами 1 

2 Основные понятия неравенств с параметрами 1 

3-8 

Решение линейных уравнений, содержащих параметр. 

Решение уравнений, приводимых к линейным. 

Решение линейно-кусочных уравнений. 

Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих 

параметр 

6 

9-12 

Алгоритм решения неравенств. 

Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств 

с параметрами 

4 

13-17 

Актуализация знаний о квадратном уравнении . Использование 

теоремы Виета Исследование трехчлена. 

Алгоритм решения уравнений. 

Аналитический способ решения. 

5 

18-21 
Неравенства с параметрами (второй степени) 

Метод интервалов 

4 

22-25 Системы линейных уравнений Системы линейных неравенств 

4 

26-29 
Рациональные уравнения с параметрами Решение рациональных 

уравнений с параметром 

4 

30-31 
Графический способ решения уравнений Графический способ 

решения неравенств 

2 

32-40 

Область значений функции. 

Область определения функции. 

Монотонность. Координаты вершины параболы. Решение задач с 

параметром с помощью свойств функций 

Расположение корней квадратного трехчлена 

9 

41-47 Нестандартные задачи 7 

48-51 Защита индивидуальных проектов 4 
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Рабочая программа учебного курса «География международного туризма» 

В соответствии с учебным планом школы данная программа рассчитана на 35 годовых часов (1 

учебный час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения курса ученик должен знать: 

- виды туризма; 

- факторы, определяющие потребности в туризме населения; 

- уровень развития туризма в мире; 

- основные районы и центры туризма, главные туристские маршруты. 

- основные тенденции развития туризма; 

- положительное и отрицательное воздействие туризма на страну и регион развития; 

- туристский продукт и его особенности; 

- структуру рынка туризма; 

- содержание и особенности туристской деятельности; 

- мотивационные аспекты действий потребителя; 

- содержание поэтапного плана развития туризма. 

уметь:  использовать карты, путеводители и другую литературу для изучения возможностей развития 

туризма (работать с различными источниками информации); 

давать на основе различных источников характеристику туристского центра и маршрута; 

свободно рассказывать о достопримечательностях мира. 

 Содержание учебного курса 

Введение 

География туризма - ветвь рекреационной географии. Предмет исследования, значение. История 

туризма и развития рекреационной географии и географии туризма. Источники информации по 

географии туризма. Связи географии туризма с другими географическими дисциплинами. 

Раздел 1. Предпосылки и факторы развития международного туризма 

Тема 1. Физико-географические и экологические предпосылки развития туризма 

Понятия; «туризм», «факторы развития туризма». 

Физико-географическое положение страны, как фактор развития туризма. Природные объекты, 

привлекающие внимание массового туриста. Комфортность климатических, геоморфологических 

условий территории. Характеристика природных зон высотных поясов в горах, их возможности 

удовлетворения разнообразных запросов туристов. Примеры привлекательности (акттрактивности) 

физико-географических стран для туристов (красота, разнообразие природы, лечебные свойства). 

Бальнеологическая функция природы. Влияние сезонности развития природных процессов на 

географию потоков туристов. Влияние экологических процессов и экологического состояния 

территории на масштабы туристской деятельности, пропускной потенциал природных и созданных 
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человеком ресурсов. Примеры ухудшения экологического состояния туристских районов и центров 

мира. Необходимость мониторинга. Устойчивое развитие в туризме. Его составляющие 

характеристики. 

Практическая работа: «Различия во внешнем облике и внутригородской структуре городов 

христианской, мусульманской стран». 

Тема 2. Населенческий и историко-культурный факторы развития туризма 

Учет особенностей расового, этнического и конфессионального состава населения, государственного 

языка страны для развития туризма. Этнические и межрелигиозные конфликты как факторы, 

затрудняющие туристскую деятельность. Влияние особенностей демографических процессов, 

расселения населения, уровня урбанизации, социальной и профессиональной дифференциации 

населения на туристический облик страны. Туристская привлекательность городов и населенных 

пунктов различной величины. Понятие «историко-культурное наследие». Состав историко-

культурного наследия стран мира. Географические особенности размещения туристических объектов 

доисторической культуры, исторических памятников античной эпохи, средневековья и эпохи 

Возрождения, Нового и Новейшего времени. Приемы изучения историко-культурного наследия. 

Связь историко-культурных объектов с природой. Всемирное культурное наследие. Примеры 

памятников, ансамблей, достопримечательных мест, наиболее посещаемых туристами. Всемирное 

природное наследие. Природные памятники, геологические и физиографические образования, 

природные достопримечательные места. Смешанные памятники природно-культурного наследия. 

Система критериев оценки объектов Всемирного наследия. Список объектов Всемирного 

культурного и природного наследия. 

Практическая работа:Практическая работа: «Различия во внешнем облике и внутригородской 

структуре городов христианской, мусульманской стран». 

Тема 3. Экономико-географический фактор развития туризма 

Экономико-географическая оценка рекреационных ресурсов. Состояние трудовых ресурсов 

территории. Их доля, занятая в сфере обслуживания и в туристско-рекреационном хозяйстве. 

Влияние уровня развития страны и структуры производства на развития туристского хозяйства. 

Оценка состояния и уровня развития инфраструктуры в целом и туристско-рекреационной в 

частности и ее влияние на развитие туризма. Понятие «туристско-рекреационный район». Структура 

туристско-рекреационного района. Значение каждой составной части района. Роль туристско-

рекреационных районов в экономике стран мира. 

Практическая работа: «Экономико-географическая оценка рекреационных ресурсов туристского 

района». 

Тема 4. Мировое хозяйство, политическая география и туризм 

Роль мирового туризма в современном мировом хозяйстве. Тенденции развития мирового туризма. 

Примеры стран, для которых туристское хозяйство - отрасль международной специализации. 

Классификация этих стран в зависимости от уровня социально-экономического развития, 

особенностей экономико-географического положения, геополитической ситуации, государственного 

строя, административного деления. Доля туризма в платежном балансе стран. Положительное 

влияние развития экономической, политической интеграции стран на развитие внутрирегионального 

и международного туризма. Пример стран Европейского Союза. Усиление терроризма, военные 

конфликты и их влияние на географию международного туризма. 

Практическая работа: «Зависимость развития туризма от участия страны в интеграционных 

группировках». 
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Раздел II.  Туристские районы мира 

Тема 1. Типология современного туризма, его история и масштабы 

Понятия «турист» и «экскурсант». История развития международного туризма. Главные черты 

международного туризма последних десятилетий XX века. Современные масштабы мирового 

туризма. Количество туристов. Объемы доходов индустрии туризма. Ведущие страны мирового 

туризма. Причины, определившие туристический бум второй половины XX столетия. 

Закономерности современной динамики туризма, Классификации современного туризма. Типы 

туризма по способу передвижения, Круизный туризм. Туризм индивидуальный и коллективный. 

Типы туризма по месту проведения. Функциональная классификация туризма. Соотношение разных 

типов туризма. Преобладание познавательного, рекреационного и рекреационно-познавательного 

туризма. Экологический туризм. 

Тема 2. Туристские районы, их иерархия и типология 

Районирование - основной метод географии. Туристское районирование. Концепция формирования 

туристско-рекреационных систем. Понятия «потенциально-туристский район», «туристский район». 

Признаки туристского района. Классификация туристских районов по времени возникновения; по 

предпосылкам формирования; по уровню развития туристской инфраструктуры; по туристской 

специализации. Приемы определения типа туристского района. Туристско-рекреационный комплекс, 

туристско-рекреационная зона, туристские макро - и мезорайоны. 

Тема 3. Туристско-рекреационные районы СНГ 

Оценка рекреационных ресурсов СНГ. Особенности развития Кавказско-Черноморского, Северо-

Кавказского, Южно-Украинского, Центрально-Российского, Северо-Западного, Волжско-Уральского, 

Байкальского, Среднеазиатского и Дальневосточного районов. 

Практическая работа: «Представление визитной карточки одного из туристских районов СНГ». 

Тема 4. Туристские зоны и районы Европы 

Европа - наиболее важная в мировом туризме территория земного шара. Факторы развития туризма в 

регионе. Главные черты развития Восточно-европейской зоны. Туристские центры и районы Балтии, 

Польши, Чехии и Словакии. Будапешт - и озеро Балатон - главные районы притяжения туристов в 

Венгрии. Причерноморский район, Дунай, София - природная и историко-культурная 

привлекательность районов. Северо-Европейская зона: особая роль природной привлекательности. 

Западно-европейская зона - одна из наиболее популярных зон в Европе. Главные черты развития 

туризма Британского, Альпийского, Германского, Французского районов. Средиземноморское 

побережье, средиземноморский климат и субтропическая растительность, великое множество 

памятников культуры и архитектуры -основа привлекательности Южно-европейской туристской 

зоны. 

Практические работы: «Оформление карты туристских районов Европы (или субрегиона Европы)». 

Тема 5 . Туристско-рекреационные зоны и районы Азии 

Азия - центр древних цивилизаций, регион разнообразной экзотической природы, многочисленных 

исторических памятников и интересных этноконфессиональных особенностей многочисленных 

народов. Многообразие природных зон и высотных поясов - один из факторов привлечения туристов. 

Пестрота туристской карты Азии; особенности туристско-рекреационных зон: Юго-Западной Азии, 

Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Азии. Развитие религиозного 

туризма. Центры паломничества в Азии. 
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Практическая работа: «Оформление рекламного проспекта для одной из стран Азии». 

Тема 6. Туристские районы Африки 

Факторы, благоприятствующие и затрудняющие развитие туризма в Африке. Небольшие масштабы и 

огромные контрасты африканского туризма. Главные черты развития туризма в Северной и 

Тропической Африке. 

Практическая работа: «Туристические маршруты по странам Африки». 

Тема 7. Туристско-рекреационные районы Австралии и Океании 

Разнообразная природа и быт аборигенов, размещение в южном полушарии - ведущие факторы 

привлечение туристов. Особенности туристской Австралии, Новой Зеландии и Океании. Рост 

туристов на островах Пасхи, Таити, Фиджи. 

Практическая работа: « «Рассказ» туриста о путешествии на Таити (Фиджи, Самоа)». 

Тема 8. Туристско-рекреационные районы Северной Америки 

Высокий уровень развития туризма в США и Канаде. Туристические районы США и Канады. 

Вовлечение в туристский «оборот» новых районов: Аляски и Дальнего Запада Канады. Приозерный 

район и Юго-восточное побережье США - наиболее посещаемые районы. 

Практическая работа: « Географо-туристская характеристика одного из городов США». 

Тема 9. Туристско-рекреационные районы Латинской Америки 

Высокий потенциал слаборазвитого туристского района. Факторы, затрудняющие развитие туризма в 

регионе. Значительное преобладание Карибского района. Предпосылки формирования одного из 

важнейших туристских районов мира. Главные черты развития туризма Южно-Американской 

туристской зоны. Специфика Бразилии как фактор развития туристского хозяйства. Природный 

уникум - Галапагосские острова. 

Практическая работа: « Проектирование гипотетического туристического маршрута». 

Обобщение 

Многообразие туристских районов и зон современного мира. Современные проблемы и перспективы 

развития мирового туризма. 

Практическая работа: «Туристические района мира». 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ п/п Название раздела. Темы Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I: Предпосылки и факторы развития международного 

туризма  

11 

3 Тема 1. Физико-географические и экологические 

предпосылки развития туризма 

3 

4 Тема 2. Населенческий и историко-культурный фактор 

развития туризма 

3 

5 Тема 3. Экономико-географический фактор развития туризма  2 
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6 Тема 4. Мировое хозяйство, политическая география и 

туризм 

3 

7 Раздел II: Туристские районы мира  19 

8 Тема 1 . Типология современного туризма, его история и 

масштабы 

1 

9 Тема 2. Туристские районы, их иерархия и типология 1 

10 Тема 3. Туристско-рекреационные районы СНГ  3 

11 Тема 4. Туристско-рекреационные районы Европы 3 

12 Тема 5 . Туристско-рекреационные районы Азии 2 

13 Тема 6. Туристско-рекреационные районы Африки  2 

14 Тема 7. Туристско-рекреационные районы Австралии и 

Океании  

2 

15 Тема 8. Туристско-рекреационные районы Северной Америки  3 

16 Тема 9. Туристско-рекреационные районы Латинской 

Америки  

2 

17 Защита проектов «Туристические района мира». 1 

Рабочая программа учебного курса «Искусство устной и письменной речи» 

Рабочая программа курса  «Искусство устной и письменной речи» для 11 класса составлена на 

основе «Программы по русскому языку. Элективные курсы» для 10 – 11 классов С. И. Львовой.-М: 

«Мнемозина», 2009 г. 

Продолжительность изучения учебного курса «Искусство устной и письменной речи» 

составляет в 11 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного курса.  

 создавать тексты различных стилей и жанров;  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога, диалога и полилога;  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, увиденному, услышанному. 

Кроме того, ученики должны научиться 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, этикетные) 

  осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать свою речь и чужую с точки зрения её правильности, находить речевые и 

грамматические ошибки и исправлять их;  

 совершенствовать и редактировать свой текст. 

Виды речевой деятельности 
Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности: мотивационно- ориентировочная, 

планирующая, исполнительная, контрольная. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование ( слушание), говорение, письмо. Чтение как вид речевой деятельности.  

Использование разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, просмотрового и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Приёмы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и интернет – ресурсы. Аудирование 

(слушание) как вид речевой деятельности. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего; адекватное восприятие информации, выраженной как явно, так и в скрытой 

форме; овладение приёмами, повышающими эффективность слушания устной монологической 

речи; применение правил эффективного слушания в ситуации диалога. Говорение как вид 

речевой деятельности. Монологические и диалогические высказывания. Диалог различных 
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видов. Способы адекватного реагирования  на обращённую речь, вступления в речевое 

общение, привлечения внимания собеседника, поддержания или завершения разговора и т. п. 

Соблюдение этики речевого взаимодействия в спорах и диспутах. Письмо как вид речевой 

деятельности. Содержание письменного высказывания и его языковое оформление. Культура 

письма. 

Особенности устной и письменной речи 
Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость 

голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и зрительное 

восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. Повторы, 

прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог как 

разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование их в разных 

ситуациях общения:  устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ 9краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. Основные 

требования к содержанию , построению и языковому оформлению устного высказывания. 

Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского искусства.  

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (буквы, 

знаки препинания, дефис, пробел);  ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, репортажи, сочинения (разные типы), деловые бумаги, рецензии, 

статьи, конспект, план, реферат и т.п. Основные требования к содержанию , построению и 

языковому оформлению письменного высказывания. Образцы русской письменной речи. 

Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) Основные правила письменного 

общения в виртуальных дискуссиях, конференциях  на тематических чатах Интернета. 

Сбор материала для письменного и устного высказывания 
Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. Выбор коммуникативной 

стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих слушателей/читателей, предстоящей 

речевой обстановки, осознание цели будущего высказывания (письменного или устного). 

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего высказывания. 

Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, статей, интернет – 

публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, 

аннотаций и т.п.  Конспектирование лекций учителя на заданную тему, особенности 

письменной передачи текста, воспринимаемого на слух. Организация самостоятельной 

поисковой деятельности с использованием интернет – ресурсов в процессе подбора материала 

по теме реферата (выступления). Сопоставление собственного взгляда с мнениями, 

отражёнными в прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по 

теме. Выделение главной и второстепенной информации. Отбор наиболее удачных и ярких 

доказательств основной мысли в соответствии с целью и ситуацией речевого общения. Прямое 

и обратное доказательство. Тезисы и аргументы. Способы цитирования в письменном 

пересказе прочитанной и прослушанной информации. 

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании 
Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана. Продумывание композиции высказывания: вступления, главной 

части, заключения. Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы 

вступления. Особенности вступления и заключения публичного выступления. Основная часть 

речевого высказывания. Подчиненность доказательств  главной идее текста. Обдумывание 

последовательности в изложении доказательств как условие развития главной мысли 

высказывания. Логические формы и приёмы изложения (дедукция, индукция, аналогия). Виды 

аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов. Заключение и 

основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения, варианты заключений. 
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Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и 

предложений. Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному речевому 

высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ развития мысли 

текста. Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 

синтаксические). Языковые средства, подчёркивающие движение мысли в письменном тексте. 

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки 

препинания, заглавные буквы и др. Специфические средства устной речи и использование их 

для точной передачи мысли. Стили произношения(нейтральный, высокий и разговорный), их 

особенности и уместность использования в разных ситуациях общения. Уместное 

использование интонации, мимики и жестов как условие точности, правильности и 

выразительности устной речи. 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств 
Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. Точность передачи мысли как 

важное требование к устному и письменному высказыванию. Точность  словоупотребления. 

Основные причины нарушения точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). Вариативность норм. Нормативные 

словари современного русского языка и справочники: орфографический, орфоэпический, 

толковый, словарь грамматических трудностей, словарь и справочники по русскому 

правописанию. Уместное использование языковых средств с учётом особенностей речевой 

ситуации. Уместное использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных ситуациях 

устного общения. Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и 

стилистической уместности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических 

вариантов, языковых средств, наиболее подходящий в данной речевой ситуации. Оценка 

точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия 

нормам современного русского  литературного языка. 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя 

Выразительность речи.  Источник богатства и выразительности русской речи: звуковой строй 

языка; лексическая,  словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слова, 

антонимия и др. Использование в письменном высказывании  средств эмоционального 

воздействия на читателя. Стилистические фигуры и особенности их использования в 

письменной  речи: риторическое обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, 

эпифора, антитеза, оксюморон, градация, эллипсис, умолчание т.д.  Графическое оформление 

текста как средство эмоционального воздействия на читателя. Использование в публичном 

выступлении средств эмоционального воздействия на слушателя. Интонационные особенности 

предложений, содержащих стилистические фигуры. Употребление их в устной речи. Жест, 

мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального воздействия на слушателя. 

Особенности речевого этикета в официально- деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Публичная защита реферата 

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи.  Выработка 

уверенности в себе. Продумывание внешнего вида. Психологическая готовность  к трудностям 

публичного выступления. Основные критерии оценки выступления на защите реферата: 

содержательность; соответствие языковым нормам; выразительность речи; успешность 

речевого взаимодействия с участниками обсуждения реферата. 

Тематический план, 11 класс 
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№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Функциональные разновидности русского языка 8 

2 Виды речевой деятельности  3 

3 Особенности устной и письменной речи 6 

4 Сбор материала для письменного и устного высказывания 2 

5 Развитие основной мысли в письменном и устном 

высказывании 

4 

6 Средства эмоционального воздействия на читателя и 

слушателя 

3 

7 Публичная защита реферата 5 

8 Итоговый урок 1 

Итого  17 

Рабочая программа курса химии «В мире органических веществ» 

Основные цели курса: 

 помочь учащимся усвоить курс органической химии; 

 расширение и углубление знаний об органических веществах; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников, в том числе 

и компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества. 

Задача курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической химии; 

 показать практическое значение органических веществ для человека; 

 научить применять полученные знания и умения для безопасного использования органических 

веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека.  

 раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических проблем 

 способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

 совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской деятельности. 

Отличительной особенностью курса является то, что его содержание сопряжено с основным курсом 

органической химии, развёртывается во времени параллельном ему. Это даёт возможность постоянно 

и последовательно увязывать учебный материал курса с основным курсом, а учащимся получать 

более прочные знания по предмету. Программа курса послужит для существенного углубления и 

расширения знаний по химии, необходимых для конкретизации основных вопросов органической 

химии и для общего развития учеников. 
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В элективном курсе более подробно рассматриваются вопросы генетической связи веществ, свойства 

и применение, расширены сведения об изомерии, включены дополнительно практические работы, что 

даст возможность лучше усвоить теоретические понятия и практические умения. 

По окончании курса учащиеся должны знать:  

 классификацию органических соединений; 

 общие химические свойства гомологических рядов в зависимости от строения; 

 практическое значение отдельных представителей широко используемых в повседневной 

жизни, их составе, свойствах, способах применения; 

 способы безопасного обращения с горючими и токсичными веществами. 

Уметь:  

 устанавливать структурно-логические связи между всеми классами органических веществ; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 составлять уравнения реакций разных типов; 

 соблюдать экологические требования в практической деятельности и в повседневной жизни; 

 проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

Программа реализуется при использовании традиционных и элементов других современных 

педагогических технологий, включая компьютерные технологии. 

В качестве основных форм проведения занятий предполагается проведение лекций, семинаров, 

организации коллективных способов обучения, метод проектов. 

В ходе изучения темы теоретические вопросы контролируются тестированием; решение расчетных 

задач - контрольной работой; практическая и учебно-исследовательская деятельность с 

использованием справочников, энциклопедий, электронных библиотек, дополнительной литературы в 

виде защиты проекта по одной из тем. 

По окончании курса деятельность учащихся оценивается в виде зачета. Для получения зачета 

необходимо выполнить 55% - 60% тестовых заданий, подготовить и защитить на уроке- конференции 

проектную работу. 

Содержание курса 

Тема №1.  

Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (3 ч) 

Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

Тема №2.  

Основы номенклатуры и изомерии (4 ч) 

Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её виды: 

углеродного скелета, изомерия положения, межклассовая изомерия. Геометрическая изомерия. 
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Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы. Оптическая активность биологических 

веществ, лекарственных препаратов ( D(-) – адреналин, L (+) – адреналин ). 

Тема №3. 

Сравнительная характеристика углеводородов (5 ч) 

Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки в строении. Виды 

изомерии. Типичные химические свойства. Отношение к раствору перманганата калия. Генетическая 

связь между классами углеводородов.  

Тема №4.  

Применение углеводородов (8 ч) 

Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид, акрилонитрил, 

бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки. 

Расчётные задачи: 

1. Термохимические расчёты 

2. Объёмные доли. 

3. Вывод формул органических веществ. 

Проектные работы. 

1. Как повысить октановое число? 

2. Продукты переработки нефти - народному хозяйству. 

3. Перспективы развития энергетики. 

4. Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 

5. Эластомеры. 

Тема №5. 

Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч) 

Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, ацетон, 

акролеин, антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир); антисептики (фенолы и 

их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные( муравьиная, уксусная, бензойная), 

двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая), многоосновные (лимонная). Получение мыла. 

Биологическая функция жиров. Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Полисахариды в 

природе их биологическая роль. Проблемы питания. 

Расчётные задачи 

Массовая доля растворённого вещества 

Тема №6.  

Азотсодержащие соединения (5 ч) 
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Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол, 

диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства аминокислот и её 

причины (глицин, глутаминовая кислота). 

Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, фиброин, 

коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Тема №7.  

Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч) 

Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. Вещества-тератогены. Наркотические 

свойства и токсичность одноатомных спиртов. Вредное действие фенола и его производных. 

Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами. 

Проектные работы. 

1. Действие этанола на белковые вещества. 

2. Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах. 

3. Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 

4. Загрязнения атмосферы. 

5. Пластмассы загрязняют океан. 

6. Влияние СМС на водную экосистему. 

Тематический план 

№ Тема  Количество часов Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт  

всего  теория  практика 

1. 

  

Элемент, взявший на 

себя задачу быть 

основой всего живого 

3 2 1 Групповая 

работа 

Опорный конспект 

2. Основы номенклатуры 

и изомерии 

4 1 3 КСО, 

семинар, 

тестирование 

Конспект, 

выполнения 

упражнений, 

тесты 

3. Сравнительная 

характеристика 

углеводородов 

5 1 4 Лекция с 

элементами 

беседы,  

групповая 

Опорный 

конспект, 

заполнение 

таблицы, 
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работа выполнение 

упражнений, 

тестовый 

контроль, 

отчёт о 

практической 

работе. 

4. Применение 

углеводородов 

8 1 7 Лекция, 

Групповая 

проектная 

работа, 

решение  

расчётных 

задач 

Опорный 

конспект, 

выполнение 

упражнений, 

тесты, проекты, 

мультимедийные 

презентации,  

5. Кислородсодержащие 

органические 

вещества на службе 

человека 

8 2 6 Лекции, 

эвристическая 

беседа, 

тестирование, 

КСО, работа в 

группах, 

расчётные 

задачи 

Опорный 

конспект, 

таблицы, 

выполнение 

упражнений, 

тесты, отчёт о 

практической 

работе, 

контрольная 

работа. 

6. Азотсодержащие 

соединения 

5 2 3 Фронтальная 

беседа, 

парная 

работа,  

Опорный 

конспект, 

выполнение 

упражнений, 

тесты, 

презентации. 

7. Экологические 

проблемы в курсе 

органической химии 

3 1 2 Урок-

конференция, 

защита 

проектов. 

Решение 

проблемных задач, 

защита проектов, 

мультимедийные 

презентации. 

  Итого: 36 9 27   
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2.2.19. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чемпион» 

Цели: 

- формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и спортом, 

популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда ЗОЖ. 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол; 

- обучение учащихся жизненно- важным двигательным навыкам и умениям; 

- формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение необходимых волевых, 

психологических качеств, для стабильности и успешности выступления на районных соревнованиях, 

Задача занятий: 

- выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 

- овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол; 

- участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу; 

- развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту движений, 

скоростно-силовые качества, выносливость. 

- воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость и волю, 

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физические и духовные силы, 

- воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность, настойчивость; 

- учить детей проявлять свои волевые усилия, чтобы побороть неуверенность в себе 

Реализация данной программы предполагает: 

- овладение техникой основных приемов нападения и защиты; 

- формирование навыков деятельности игрока совместно с партнерами на основе взаимопонимания и 

согласования; 

- приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по волейболу; 

- содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование физических качеств, 

применительно к данному виду спорта. 

Планируемые результаты работы 

В ходе внеурочной деятельности учащиеся смогут: 

1. Развить природные данные для быстрого роста мастерства; 

2. Овладеть теоретическими и практическими основами игры в волейбол, 

3. Участвовать в спартакиаде школы по волейболу и формировании сборной команды школы по 

волейболу; 
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4. Выполнять нормы начальных спортивных разрядов; 

5. Приобрести необходимые волевые, психологические качества для стабильности и успешности 

выступления на ответственных соревнованиях; 

6. Решать проблемы занятости в свободное и каникулярное время, что отвлечѐт молодѐжь от 

правонарушений и положительно повлияет на обстановку в селе. 

Личностные результаты: 

1. Должны овладеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий по 

волейболу, их планирования и содержательного наполнения; 

2. Должны владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

волейбола и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3. Должны овладеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

1. Должны научиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. Должны научиться самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Научатся соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. Научатся оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5. Должны овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Научатся организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

7. Научатся работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; 

8. Научатся формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Предметные результаты: 

1. Научатся отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в 

соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы 

для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 
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2. Научатся составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленнонагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностейорганизма; 

3. Научатся проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя 

дневник самонаблюдения.сти, регулировать величину физической 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

№ 
Наименование разделов, тем  

Количество часов 

общее теория практика 

1.  Волейбол - цели и задачи.История 

возникновения волейбола. 
1 1  

2.  Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся волейболом 

1 1  

3.  Гигиена, предупреждение травматизма 1 1  

4.  Правила соревнований, их организация 

и проведение 

1 1  

5.  Общая и специальная физическая 

подготовка 

12 1 11 

6.  Основы техники и тактики игры 10 1 9 

7.  Контрольные игры и соревнования 4  4 

8.  Контрольные испытания 2  2 

9.   Посещения тренировок 2  2 

 Итого: 34 6 28 

2 год обучения 

№ 
Наименование разделов, тем  

Количество часов 

общее теория практика 

1.  Массовый народный характер волейбола 

в стране, развитие массовой физической 

культуры. 

 1  

2.  Сведения о строении и функциях 

организма занимающихся волейболом. 

 1  

3.  Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение травматизма 

 1  
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4.  Правила соревнований, их организация 

и проведение 

 1  

5.  Основы методики обучения в волейболе.  1  

6.  Общая и специальная физическая 

подготовка 

  12 

7.  Основы техники и тактики игры   10 

8.  Контрольные игры и соревнования   3 

9.  Контрольные испытания   1 

10.  Посещения соревнований.   3 

 Итого: 34 5 29 

1 год обучения. 

Теоретические занятия – 6 (часов) 

История возникновения волейбола. 

Волейбол - цели и задачи. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влияние занятий 

физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма занимающихся 

волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. Использование 

естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. 

Правила соревнований, их организация и проведение.. Виды соревнований. Понятие о методике 

судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка. Специфика средств общей и специальной 

физической подготовки.  

Практические занятия –28(часов) 

Общая физическая подготовка. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

совершенствование навыков естественных видов движений; 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и шеи. 

Упражнения для мышц ног и таза. 

Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 
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Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 

Практические занятия по технике  

Перемещения и стойке:  - стартовая стойка 

Передача мяча сверху двумя руками:  - передача на точность, с перемещением в парах; 

 встречная передача, передача в треугольнике.  

Подача мяча:  - нижняя прямая , нижняя боковая. 

Практические занятия по тактике  

Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних подач, когда вторую передачу выполняет 

игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади.  

Контрольные игры и соревнования. Соревнования по волейболу. Установка игрокам перед 

соревнованиями. Разбор проведённых игр. Характеристика команды противника. Контрольные 

испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической и технической 

подготовленности. 

2 год обучения. 

Теоретические занятия – 7 (часов) 

Массовый народный характер волейбола в стране, развитие пляжного волейбола.    Сведения о 

строении и функциях организма занимающихся. Основы пищеварения и обмена веществ. Краткие 

сведения о нервной системе. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. Меры личной 

санитарно-гигиенической профилактики. 

Основы методики обучения в волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-

тренировочном процессе по волейболу. 

Правила соревнований, их организация и проведение.. Виды соревнований. Понятие о методике 

судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка. Специфика средств общей и специальной 

физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные периоды. 

Основы техники и тактики игры.. Анализ технических приёмов (на основе программы для данного 

года). Анализ тактических действий (на основе программы для данного года). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир, который построим мы» 

Цель: формирование личностных  качеств учащихся как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом  в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность. 

Задачи: 
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 формировать активную жизненную позицию личности через приобретение опыта 

гражданских действий, примеров демократического поведения и общения; 

 побудить к самопознанию, формировать стремление и мотивы к 

самосовершенствованию; 

 развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, инициативы, 

самостоятельности, адекватной оценки своих действий, навыков коллективной 

деятельности; 

 научить детей действовать в соответствии со своими  правами, не ущемляя при этом 

права других людей; 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

— Положительное отношение и интерес к изучению курса. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

__ развитие ценностных отношений школьника к другому человеку как Таковому, как Другому, 

как Иному. 

__ стремление к свободному, открытому общению в позиционных общностях; 

__ приобретение учащимися опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками, опыта управления коммуникацией с другими людьми и принятия на себя 

ответственности за них, опыта позиционного самоопределения в открытой общественной среде, 

опыта волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Метапредметные результаты  

Освоения курса является: 

Регулятивные УУД 

 —осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

__ извлекать необходимую информацию из текста; 

__ определять и формировать цель в совместной работе; 

__ учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

__ осознавать свою долю ответственности за все, что с ним происходит; 

__ реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

__ планировать цели пути самоизменения с помощью взрослого; 

__ соотносить результат с целью и оценивать его. 

 Познавательные УУД: 

__ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

__ наблюдать, сравнивать по признакам сопоставлять обогатить представление о собственных 

возможностях и способностях; 
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__ учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

__ оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

__ учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

__ находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

__ адекватно воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные УУД: 

__ ориентироваться на позицию партнера и в общении и взаимодействии; 

__ учиться контролировать свою речь и поступки 

__ учиться толерантному отношению к другому мнению; 

__ учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

__ осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

__ формировать своё собственное мнение и позицию; 

__ учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 

наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка. 

Основные содержательные линии курса 

І.Тропинкак своему Я 

В данном разделе представлены темы, которые продолжают знакомить семиклассников с 

ценностями «Я»( личности): собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с 

природными объектами. 

Они предполагают осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, осознание 

единства с миром во всей его полноте;  способностью концентрировать сознание на самом себе, 

внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими; обеспечивают у ребёнка углубления  

потребности в саморазвитии, самоизменении; побуждают к последующей самореализации. 

ІІ. Человек и природа 

В этом разделе предусмотрено расширение важнейших природоведческих понятий. 

Целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся экологические 

зависимости, осознание которых необходимо для развитий у учащихся современного экологического 

мышления.  

Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, 

норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу экологической культуры 

личности. Содержание направлено на создание условий непосредственного участия школьников в 

природоохранительной деятельности. С этой целью дети привлекаются к посильному участию в этой 

работе.  В ходе этой работы у детей формируется активная гуманная позиция по отношению  к 

природе, ответственность за судьбу своего общего дома – планета Земля.  
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ІІІ. Человек и общество. 

В данном  разделе предусмотрены темы, которые дают важнейшие представления детям об 

обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом.  

Умение видеть и понимать окружающих взрослых формируется в первую очередь в семье, где 

закладываются основы уважения к старшим. В этом разделе рассматриваются вопросы о правах и 

обязанностях ребенка в школе и  семье. Один из способов взаимодействия людей в обществе труд и 

общение. Общение со старшими это один из источников получения новых знаний, а трудовая 

деятельность – особенность  жизни человека. Воспитание уважения к своему труду и труду 

работников школы, родителей.  

Оказание посильной помощи, стремление доставить радость родным людям, уважение к 

старшим членам семьи - это основные задачи данного раздела. 

ІV. Человек и его здоровье. 

Этот раздел в программе нацелен на формирование представлений о человеке, как части живой 

природы. Уделяется внимание вопросам гигиены, рассматривается понятия «здорового образа 

жизни».  

Одной из задач этого раздела является научить детей пользоваться полученными знаниями в 

жизни, а также вести профилактическую работу с дошкольниками, другими учащимися.  Дети 

должны научиться рассказывать, убеждать других  в необходимости вести здоровый образ жизни, 

правильно питаться, вести подвижный образ жизни, отказаться от вредных привычек, соблюдать 

правила дорожного движения для своей безопасности. 

V. Я учусь дружить и находить друзей. 

Работа в этом разделе направлена формирование у детей этических норм, в основе которых 

лежат такие понятия и принципы, как деликатность, доброта, внимание к окружающим. Эта работа 

должна дать возможность каждому ученику  без перегрузки и с учетом его индивидуальных 

особенностей развить коммуникативные способности, т.е. умение общаться и слушать собеседника, 

соблюдать правила поведения. 

Тематический план программы «Мир который построим Мы» 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Характеристика деятельности обучающихся 

І.Тропинкак своему Я - 10 часов 

1 

 

Я - личность: как правильно 

оценить себя?  

Задавать вопросы для понимания своей 

личности.  

Записывать и фиксировать информацию о себе 

для создания представления о себе.   

2 Самопознание как основа 

совершенствования: какие у меня 

есть «колючки» и как избавиться 

от «колючек» в моём характере? 

Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме.  

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей в 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Белая ладья» 

Цель: формирование у учащихся целостного представления о шахматах и шахматной игре.  

Основные задачи программы:систематизировать подходы к изучению шахматной игры; 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации по теории шахматной игры; показать основные приемы 

эффективного использования основных приемов шахматной игры; сформировать практический навык 

игры.  

Личностные результаты освоения программы курса.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

изучаемом круге явлений или поступков. 

3 Какой я: что дали мне природа, 

родители, что зависит от меня  

в совершенствовании моего «Я»? 

Устанавливать аналогии. Учиться сравнивать 

себя с другими людьми.   

Исследовать качества личностей, уметь 

записывать свои наблюдения. 4 Человек - загадка для самого себя. 

5 Самосознание и самоощущения:  

в каждом человеке есть 

«светлые» 

 и «тёмные» качества. 

Определять общие и различные свойства 

личностей.  Придумывать сценки из жизни  

для характеристики различных качеств 

личности.  

Составление характеристики одноклассника на 

основе наблюдений. 
6 Черты нравственного человека. 
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 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.Знать 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Содержание программы кружка 

1, 2 Вводное занятие. Что такое шахматы? Развитие шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

3, 4 Шахматная доска. Поле боя и войско. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. 

Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

полей, шахматных фигур. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

5, 6 Начальная позиция фигур на шахматной доске. Ходы фигур. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Просмотр презентации «Приключения в Шахматной стране». Первый шаг в мир 

шахмат. 

7, 8 «Способности фигур». Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит 

свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

9, 10 Ходы и взятие фигур. Шахматные мудрости. Работа со слайдами. 

11, 12 Что такое вечный Шах и Пат. Открытый шах. Двойной шах. Дидактическая игра «Первый 

шах». Что такое пат? Дидактическое задание «Мат или пат». 

13, 14 Ценность шахматных фигур. Кто сильнее? Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические задания «Кто сильнее?». 

15, 16 Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса. Дидактическое задание 

«Выигрыш материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая практика. 
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17, 18 Ценность шахматных фигур. Способы защиты. Дидактическое задание «Защита» (защита 

атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие, контратака). Игровая практика. 

19, 20 Пешки - охрана короля (пешечное прикрытие). Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Превращение пешки. 

21, 22 Ладья против слона. «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против слона, 

ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения. 

23, 24 Ферзь. Ферзь против слона и ладьи. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь - тяжелая фигура. Ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения. 

25, 26 Конь против ферзя, слона и ладьи. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь 

- легкая фигура. Конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения. 

27, 28 Мат ферзем и мат ладьей. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание 

«Мат или не мат». 

29, 30 Мат двумя слонами. Мат в один ход слоном, двумя слонами, конем, пешкой (простые 

примеры). Дидактическое задание «Мат в один ход». 

31, 32 Солдат становится генералом (король, легкая фигура и пешка против короля). 

33, 34 Типичные матовые финалы. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных 

фигур. Дидактическое задание «Дай мат в один ход» 

35, 36 Рокировка и ее правила. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое 

задание «Рокировка». 

37, 38 Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как 

лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра «Два хода», 

39, 40 Шахматная партия. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального положения. 

41, 42 Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья против короля. Дидактические задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный 

король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

43, 44 Техника матования одинокого короля. Ладья и король против короля. Дидактические задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный 

король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

45, 46 Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода. Дидактическое 

задание «Объяви мат в два хода». Защита от мата. Игровая практика. 

47, 48 Ничья, пат. «Сделай ничью или пат». Игровая практика. 

49, 50 Шахматный дебют. Игра «на мат» с первых ходов партии. Детский мат. Защита. Дидактические 

задания «Поставь детский мат», «Защитись от мата». 

51, 52 Шахматный дебют (продолжение). Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого 

мата в дебюте. Защита. Как отражать скороспелый дебютный наскок противника. Дидактические 

задания «Поставь детский мат», «Мат в 1 ход». 
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53, 54 Основы дебюта. Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого мата в дебюте. 

Защита. Защитись от мата. Неразумность игры в дебюте одними пешками (с исключениями из 

правила) 

55, 56 Основы Миттешпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

57, 58 Основы Миттешпиля. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Дидактическое задание «Выигрыш материала». Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

59, 60, 61 Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

62, 63 Шахматная комбинация. Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

64 Заключительное занятие. Шахматный вечер «Что? Где? Когда?». 

Тематическое планирование 2 – 11 классы 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

час 

1. Вводное занятие. Что такое шахматы? Развитие 

шахмат. 

1 

2. Шахматная доска. 2 

3. Шахматные фигуры 5 

5. Ходы и взятие фигур 15 

24. Шахматный дебют 3 

27. Основы Миттешпиля 2 

29. Шахматная комбинация 5 

34. Заключительное занятие 1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь к себе» 

Цель программы:  помочь детям лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить чувство 

собственного достоинства, преодолеть неуверенность, страх. Наиболее успешно и полно реализовать 

себя в поведении и деятельности, утвердить свои права и собственную ценность, а также снижение 

порога негативных эмоций при самовыражении посредством творчества. 

Задачи:  

1. Научить участников группы видеть свою уникальность, не бояться проявлений 

собственных возможностей, идей, мыслей, фантазии. 



284 
 

2. Научить участников группы  видеть и уважать многогранность внутреннего мира 

других людей, философски относиться к ситуациям неприятия индивидуальности  со стороны 

окружающих. 

3.  Повысить самооценку участников группы.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 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; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в следующих качествах: 

регулятивные: 

 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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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 не знания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 
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 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметными результатами   

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами окружающей социальной действительности; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 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 определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

Предполагается, что в результате прохождения программы, ее участники осознают феномен 

творчества, скорректируют собственное поведение, получат возможность приблизиться к пониманию 

уникальности внутреннего мира человека и неразрывной связи с внешним миром, другими людьми, 

смогут научиться, принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность. 

А так же в результате  работы по программеучащиеся смогут: 

- понимать и описывать свои эмоциональные состояния и состояния других людей; 



287 
 

- приобрести определённые коммуникативные навыки. 

Содержание курса 

I этап - мотивационный (3 занятия). Цель этапа - эмоциональное объединение участников 

группы. Основное содержание образуют психотехнические упражнения, направленные на снятие 

напряжения и сплочение группы, а также на самоопределение и самосознание. 

II этап — развивающий(28 занятий). 

Цель этапа: активизация процесса самопознания. Развитие уверенности в себе, помощь в 

развитии понимания себя, своих потребностей, реакций; принятие себя, повышение собственной 

значимости, ценности. Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития. Кроме того, на 

данном этапе включен цикл занятий "Искусство успевать", который посвящен обучению 

планированию и распределению времени. 

III этап - закрепляющий(3 занятия). 

Цель этапа: повышение самопонимания в целях укрепления самооценки и актуализации 

личностных ресурсов. Упражнения закрепляющего характера. 

Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя следующие элементы: 

ритуал приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию по поводу данного занятия и ритуал 

прощания. 

В ходе работы используются игровые методы, метод групповой дискуссии, проективные 

методики рисуночного и вербального типов, а также психогимнастика и арт-терапия. 

Программа предназначена для социально-психологической работы с детьми подросткового 

возраста.  

Основная идея занятий заключается в том, чтобы не заставлять, не давить,  а помочь стать 

самим собой, принять и полюбить себя, и направлена на саморазвитие личности детей, т. е. на 

осознание ими сил и индивидуальности, повышение представлений о собственной значимости, 

формирование мотивации самовоспитания и саморазвития. 

Тематический план 

 Тема Количество 

часов 

 Мотивационный блок (3 часа) 3 

1  Куда ж нам плыть? Знакомство. 1 

2  Каков я на самом деле. Моё пространство. 1 

3  Кто Я? Моя индивидуальность. 1 

 Развивающие занятия (28 часов) 28 

4. Точка опоры. 1 

5. Чувство собственного достоинства. Ценности личности. 1 
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6. Уверенное и неуверенное поведение. 1 

7.   Мои права и права других людей. 1 

8.    Просьба. 1 

9.  Я в своих глазах и в глазах других людей. 1 

10.  Эмоции и чувства. 

 

 

 

1 

11.   Обида.     1 

12. Как справиться с раздражением, плохим настроением. 1 

13.  Мои слабости. 1 

14.   Мои проблемы. Мои ресурсы. 1 

15.   Мотивы наших поступков. 1 

16.     Люди, значимые для меня. 1 

17-19-

20 

. 

 Эффективные приемы общения. 3 

21.  Я тебя понимаю. Разреши другому быть Другим. 1 

22.  Помощь друг  другу. 1 

23.  Творческая личность. 1 

24.   Как достичь цели. 1 

25. Полюбить себя. 1 

26. Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение. 1 

27.   Будьте собой, но в лучшем виде. 1 

28. Жизнь по собственному выбору.  1 

29.  Определение относительной важности дела. 1 

30. Распределение времени в зависимости от важности дела. 

Умение трезво  рассчитывать силы и время. 

1 

31. Умение давать  обещания. 1 

32. Делегирование полномочий. 1 

   Закрепляющие занятия (3 часа) 

 

3 

33.  Звездная карта моей жизни. Контракт с самим собой. 1 
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34.  Перед дальней дорогой. 1 

35.  Прощай.    1 

 Итого  

Итого: 

 

 

34 часа. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Речь и культура» 

10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

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

перспектив, инициативность, креативность,готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставитьцели и строить жизненные пл  

 

готовность и способность вырабатыватьсобственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиямпрошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

 

мовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеаламигражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании,занятиях спортивно-  

зни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственномуфизическому и психологическому здоровью; неприятие 

 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

 

своему народу, чувство ответственности передРодиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящеемногонационального народа России, уважение к государственным 

 

муязыку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичностии главным фактором национального 

 

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскомуобществу: 

осознающего своиконституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок,осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческиегуманистические и демократические ценности, готового к участию вобщественной 

 

рождения, готовность к осуществлениюсобственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовностьотстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласнообщепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

сКонституцией Российской Федерации, правов  
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основанное на диалоге культур, а такжеразличных форм общественного сознания, осознание своего 

 

зация ценностей демократии и социальнойсолидарности, готовность к договорному 

 

и интересы, в том числе в различных формахобщественной самоорганизации, самоуправления, 

 

уважительного отношения к национальномудостоинству людей, их чувствам, религиозным 

 

коррупции; дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам и 

 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

сознания и поведения вполикультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другимилюдьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их 

 

 

ошения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение кфизическому и психологическому здоровью других людей, умение 

 

нии нравственной позиции, втом числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания иповедения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственныхчувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

 

ций сотрудничества со сверстниками, детьмимладшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной,учебно- исследовательской, проектной и других видах 

 

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

готовность к научно-техническому творчеству,владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытияхмировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

 

сознательное отношение кнепрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

иобщественной деятельно  

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды,ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумногоприродопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вредэкологии; 

приобретение опыта эколого- направлен-  

 

 

 

я 
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-  

 

 

способреализации собственных жизненных 

 

 

людям труда,трудовым достижениям, добросовестное, 

 

 

ьного иакадемического благополучия 

 

-психологическое, социальноеблагополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущениедетьми безопасности и психологического комфорта, 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели,оценивать возможные 

последствия достижения поставленной цели вдеятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь насоображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи 

вобразовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, втом числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые длядостижения поставленной цели; выбирать путь 

достижения цели, планироватьрешение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальныезатраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых длядостижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результатдеятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнныеспособы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутыйинформационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

ипознавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информациюс разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационныхисточниках; использовать различные 

модель-но-схематические средства дляпредставления существенных связей и отношений, а также 

противоречий,выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критическиеаргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумноотноситься к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения,рассматривать их как ресурс 

собственного развития; выходить за рамки учебногопредмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкогопереноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальнуюобразовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны другихучастников 

и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции впознавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловуюкоммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутриобразовательной организации, так и за еѐ пределами), 

подбирать партнѐров дляделовой коммуникации исходя из соображений 

результативностивзаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работыбыть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей,критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); координировать ивыполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированноговзаимодействия; развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения сиспользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до ихактивной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегаяличностных оценочных суждений. 

Предметные: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднегообщего образования 

выпускник научится: 
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ые говоры, 

 

 

стилистические, орфографические ипунктуационные нормы русс  

 

 

Виды деятельности при реализации курса: 

 

-  

 

Формы организации при реализации курса: 

 

 

 

 

Содержание курса 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение. Простое предложение. Особенности связи слов в словосочетаниях. 

Правильное употреблениесловосочетаний. Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение 

какречевое высказывание. Односоставное и двусоставное предложения. Инверсия втекстах разных 

стилей. Простое осложненное предложение. Однородные инеоднородные определения. Знаки 

препинания при однородных членахпредложения. Обособленные члены предложения. Обособленные 

членыпредложения в текстах разных стилей и типов речи. Уточняющие членыпредложения. 

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. Использованиебессоюзных сложных 

предложений в художественном тексте. Сложносочиненныепредложения. Использование 

сложносочиненных предложений в художественномтексте. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использованиесложноподчиненных предложений в художественном тексте. 

Сложныесинтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Текст и его особенности 

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений.Стили и типы речи. 

Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение иизложение (подробное и сжатое). 

Создание текста и его редактирование. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Синтаксис и пунктуация 9 

2 Прямая речь. Диалог. Цитата 4 

3 Сложное предложение 9 

4 Текст и его особенности 12 

 Итого  34 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Мир художественной культуры»10, 11 

класс 

Планируемые результаты освоения курса Личностные: 

ответственное отношение к  
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поставленной задачи, выстраиватьаргумента начальные 

 

умение контролировать процесс и результат 

 

 

тность в общении и сотрудничестве сосверстниками в образовательной, 

учебно-  

 

мышления, инициативы, находчивости, активностипри решении технологических 

 

Предметные: 

 

время работы и убирать рабоч использовать приобретенные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создавать творческие работы пособственному замыслу, самостоятельно выбирая материал, способы, 

 

 

 

 

Метапредметные: 

 

 

 

 

 

 

тат с заданным эталоном сцелью обнаружения отклонений и 
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ировать волю для преодоления интеллектуальныхзатруднений и физических 

 

 

 

 

 

 

 

мать сущность алгоритмических предписаний и уметьдействовать в соответствии с 

 

 

источниках информацию, необходимую длярешения технологических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

 

-следственные связи; строить логическиерассуждения, умозаключения 

 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-  

  

 

 

(структурировать, презентоватьполученную информацию, в том 

 

 

-  

рудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками: 

 

и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

 

 

 

 

 

Виды деятельности при реализации курса: 

о-  

 

-  
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Содержание 

В первом разделе – «Искусство витража» раскрывается содержание следующихпонятий: правила 

безопасной работы с инструментами, учащиеся знакомятся ссодержанием курса, творческого 

объединения «Декоративно- прикладноеискусство и дизайн», с работами детей, выявляют 

имеющиеся умения по работе вданных направлениях. Рассматривают материал, необходимый для 

выполнениявитражей. Знакомятся с историей возникновения искусства витража, его 

видами.Выполняют работы в технике аппликации из цветной бумаги и картона наклейкой основе, 

витраж из цветной плѐнки или прозрачной бумаги, витраж настекле. 

Во втором разделе «Декупаж-оригинальный декор» учащиеся знакомятся сметодами работы в 

технике «декупаж». Изучают виды современного декупажа ипрактику их использования. Выполняют 

работы по декорированию сувениров ипредметов быта. Принимают участие в соответствии с 

календарно-тематическимпланированием в поздравительных акциях, выставках, творческих 

конкурсах. 

Третий раздел «Мозаичный калейдоскоп» включает в себя знакомствоучащихся с методами 

работы в технике «мозаика», видами мозаики. Выполняютработы по изготовлению аппликационной 

мозаики из цветной бумаги. 

Четвѐртый раздел «История и дизайн костюма» учащиеся знакомятся систорией дизайна. Для 

учащихся 11 классов на тему «Костюмы Средневековьявыделяется 1 час вместо 2 часов в остальных 

классах. Дизайн, имеет своивнутренние жанры, области. Существующая экспансия дизайна 

являетсяестественным процессом. В программе отражены основные историческиесобытия, 

сформировавшие понятие современного дизайна одежды, а такжеопределена текущая роль и 

значимость профессии дизайнер одежды. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 «Искусство витража» 5 

2 «Декупаж – оригинальный декор» 5 

3 «Мозаичный калейдоскоп» 7 

4 «История и дизайн костюма» 18 

 Итого  35 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 «Искусство витража» 5 

2 «Декупаж – оригинальный декор» 5 

3 «Мозаичный калейдоскоп» 7 

4 «История и дизайн костюма» 17 

 Итого  34 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Теория решения изобретательных задач 

(ТРИЗ)» 10-11 классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

перспектив, инициативность, креативность,готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставитьцели и строить жизненные планы; 

самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 
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общечеловеческими ценностями и идеаламигражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании,занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

компетентное отношение к собственномуфизическому и психологическому здоровью; 

основанное на диалоге культур, а такжеразличных форм общественного сознания, осознание своего 

места вполикультурном мире; 

ей демократии и социальной солидарности,готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальнойорганизации; 

сознания и поведения вполикультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми,достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения; 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

сознательному выбору добра, нравственного сознания иповедения; 

ки, 

готовность к научно-техническому творчеству,владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытияхмировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

обустройстве мира и общества; 

 том числесамообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение кнепрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

иобщественной деятельности; 

 

мира; 

планов; 

решении личных, общественных,государственных, общенациональных проблем; 

ответственное и творческое отношение к разнымвидам трудовой деятельности; 

-психологическое, социальноеблагополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущениедетьми безопасности и психологического комфорта, 

информационнойбезопасности. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

итерии,по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь насоображениях этики и морали; 

е задачи в образовательнойдеятельности и жизненных 

ситуациях; 

достижения поставленной цели; 

ируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
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информационный поиск и ставить на его основеновые (учебные и познавательные) задачи; 

озиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационныхисточниках; 

-схематические средства дляпредставления существенных связей 

и отношений, а также противоречий,выявленных в информационных источниках; 

риводить критические аргументы в отношениидействий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическимзамечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурссобственного развития; 

влятьцеленаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств испособов действия; 

других участников и ресурсные ограничения; 

 в познавательнойдеятельности. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

образовательной организации, так и за ее пределами),подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображенийрезультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель,выступающий, эксперт и т.д.); 

взаимодействия; 

письменных) языковых средств; 

огенные ситуации и предотвращатьконфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательнуюкоммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 научной картины 

мира, в развитии современной техники итехнологий, в практической деятельности людей; 

время, материя (вещество, поле), движение,сила, энергия; 

ть и объяснять целостность физической теории, различатьграницы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

протекания физических явлений и процессов наоснове полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

-ориентированные качественные и расчетныефизические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерностии модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

границы применения изученных физических моделейпри решении физических и 

межпредметных задач; 

 

ехнических 

устройств; 

адекватную предложенной задаче физическую модель,разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методовоценки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение,сила, энергия; 
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го уровня 

сложности, используя физические законы, а такжеуравнения, связывающие физические величины; 

методы для обработки результатов эксперимента. 

Виды деятельности при реализации курса: 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

проектная деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

олимпиада; 

викторина; 

диспут; 

конференция; 

поисковые и научные исследования; 

круглый стол. 

Содержание курса 

Введение. 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения.Работа с текстом. Анализ 

физических явлений, формулировка идеи решения.Основные математические формулы. Формулы 

алгебры и геометрии.Тригонометрические соотношения. Элементы векторной 

алгебры.Классификация физических задач.Характер и метод исследования в физических задачах. 

Виды задач поспособу решения и содержанию. Виды задач по степени трудностиПриемы решения 

физических задачАналитический, синтетический и аналитико-синтетический приемырешения задач: 

краткая характеристика приемов, примеры применения длярешения задач по механике, 

электродинамике и молекулярной физике. 

Способы решения физических задач 

Арифметический и алгебраический способы решения задач. 

Геометрический способ решения количественных задач на применениезаконов Ньютона, принцип 

суперпозиции электрических полей и законовгеометрической оптики. 

Графический способ в решении количественных задач кинематики,динамики и молекулярной физики. 

Методы решения физических задач 

Координатный метод в применении к задачам по кинематике, динамике, статике. 

Метод решения механических задач переходом в систему отсчета,связанную с одним из движущихся 

тел. 

Метод составления системы уравнений в задачах механики имолекулярной физики. 

Метод отрицательных масс и задачи на определение положения центра массфигуры. 

Метод индукции в решении механических задач и задач наизопроцессы. Методы расчета 

резисторных схем постоянного тока. 

Векторный метод решения задач по механике,электродинамике. Задачи по оптике и метод 

зеркальныхизображений. 

Экспериментальный метод решения задач по механике иэлектродинамики. Методика решения и 

примеры задачмежпредметного содержания. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Введение. 2 

2 Классификация задач. 3 

3 Приемы решения физических задач 3 

4 Способы решения физических задач 3 

5 Методы решения задач по физике 23 

 Итого  34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Волонтерское движение» 

10, 11 класс 

Курс внеурочной деятельности направлен на достижение цели по созданиюусловий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществесоциального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей,создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегосяв свободное от учѐбы время, формирование готовности и способности учащихся 

кнравственному самосовершенствованию. 

В результате реализации программы происходит личностное становлениеподростка и получение 

возможности проявить себя, осознать своювостребованность в жизни общества и значимости в 

социальной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Личностные 

 

 

ть навыки сотрудничества со сверстниками; 

-образного мышления и логики. 

Метапредметные 

умение самостоятельно определять цели своего профессионального обучения; 

сти; 

 

осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения задач. 

Коммуникативные УУД 

 свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 

 

ться в процессе организованной 

совместной деятельности. 

Предметные 

 

сети Интернет), 

носителях (CD): активировать диск, читатьинформацию, выполнять предложенные задания. 

Дети получит возможность научиться: 

ывностипроцесса деятельностного освоения 

мира человеком, о качествах человека –созидателя, о производительности труда, о способах 

получения искусственных исинтетических материалов; 

воему образу 

жизни. 

реальности в целом: 

истории и народу, к труду, к другимлюдям. 

Возможность приобрести опыта самостоятельного социального действия: 

другими школьниками; 

 людей, опыта 

волонтерской(добровольческой)деятельности. 

Форма подведения итогов 

За участие в мероприятиях участники получают грамоты, благодарственныеписьма. 
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За участие в районных, краевых мероприятиях получаютдипломы, сертификаты. 

Деятельность волонтеров фиксируется на официальном сайте «ДобровольцыРоссии». 

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 10-11 класс 

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 создоровьем (люди с 

ограниченными возможностями). 

Тема 3. Все различны- все равны. 

Обсуждение актуальны и социальных проблем современного общества. 

Тема 4. ОсновыЗОЖ Проблемы21 века. 

Проведение комплексных мероприятии по ЗОЖ. 

Работа волонтера в области профилактика «ВИЧ/СПИДА средимолодѐжи», День борьбы с вредными 

привычками. 

Тема 5. Ораторское искусство. 

Изучение и освоение методов и приемов публичноговыступления. Тема 6. Время жить вместе. «Мы 

знаем каксебя защитить» Формирование толерантного отношения вобществе. 

Тема7. Тематические акции. 

«Ладошка помощи», «Соберем ребѐнка в школу», «Вниманиеводитель»,«Каждой пичужке по 

кормушке», «День пожилого человека»,«Экологический десант», Акция «Чистый двор», «Забота» 

(помощьветеранам), Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, Акция«Бессмертный полк», 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Основы добровольческойдеятельности 4 

2 Школа волонтера. 4 

3 Все различны - все равны 2 

4 Основы ЗОЖ 5 

5 Ораторское искусство. 5 

6 Время жить вместе. «Мы знаем, каксебя защитить» 1 

7 Тематические акции. 14 

 Итого  35 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) 

 

Количество 

часов 

1 Основы добровольческойдеятельности 4 

2 Школа волонтера. 4 

3 Все различны - все равны 2 

4 Основы ЗОЖ 5 
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5 Ораторское искусство. 5 

6 Время жить вместе. «Мы знаем, каксебя защитить» 1 

7 Тематические акции. 13 

 Итого  34 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:  

 описание особенностей воспитательного процесса;  

 цель и задачи воспитания обучающихся;  

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей 

и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся. 

1. Особенности организуемого в МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» 

Шипуновского района Алтайского края воспитательного процесса 

МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» с. Урлапово (далее - школа) - это сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются 

чуть более ста учащихся. Нет ставок социального педагога, нехватка молодых специалистов, качество 

сети Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный 

процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старшин, уважение к труду, взаимопомощь. Практически все 

педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностнык контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры села, администрацией Урлаповского 
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сельсовета, сельской библиотекой. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

районного, краевого и всероссийского масштаба. Начали принимать участие в проектах Российского 

движения школьников. В школе функционируют отряды волонтеров, 

Процесс воспитания в МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

В школе особое внимание уделяется детско-юношеской организации «Республика Надежда». 

Она представляет собой добровольное, самостоятельное самоуправляемое объединение детей и 

взрослых. Высшим органом управления является Совет школы, который проводится 1 раз в месяц.  

Направления деятельности ДЮО «Республика Надежда»: 

 военно–патриотическое воспитание; 

 гражданская активность; 

 информационно-медийное воспитание; 

 личностное развитие,  

 формирование коммуникативной культуры,  

 правовое воспитание  

 развитие управленческих умений. 

Для учащихся начальной школы создана детская организация «Веселый ветер». 

С 2019 года МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» включена в список 

образовательных учреждений Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», реализующих 

деятельность РДШ. 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания в МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране вцелом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; опыт ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии  и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  
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8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров ОО 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

Инвариантные модули 

1. Классное руководство.  

2. Школьный урок. 

3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация. 

Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела. 

8. Детские общественные объединения. 

9. Школьные и социальные медиа. 

10. Организация предметно-эстетической среды. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с  

классным  

коллективом 

Инициирование и поддержка  

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- Выборы актива класса, 

- выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Организация интересных и  

полезных для личностного  

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса. 

 

- Классные часы; 

- спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд по  

самообслуживанию; 

- планирование классных мероприятий. 

Сплочение коллектива класса.   

 

- Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- празднования в классе дней рождения 

детей; 

- тематические вечера 

- день здоровья. 

Индивидуальная  

работа с 

Изучение особенностей  

личностного развития учащихся 

- Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 
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учащимися класса 

 

жизнью; 

- составление социальных паспортов 

класса; 

- групповые и индивидуальные занятия 

с педагогом-психологом 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- работа ШСП; 

- профориентационные мероприятия. 

Индивидуальная работа со  

школьниками класса 

 

- Работа с портфолио; 

- неформальное общение с учащимися; 

- анализ успехов и неудач. 

Коррекция поведения ребенка   - Частные беседы с ребенком и его  

родителями (законными 

представителями); 

- «Тренинги общения» педагога-

психолога; 

- распределение поручений для 

формирования ответственности; 

- контроль за успеваемостью каждого  

учащегося; 

- контроль за посещаемостью учебных  

занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования учащимися 

Работа с  

учителями, 

преподающими  

в классе 

Привлечение учителей к  

участию во внутриклассных  

делах   

- Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками;  

- малые педагогические советы. 

Привлечение учителей-

предметников к участию в  

родительских собраниях 

 

- Консультации учителей-

предметников на родительских 

собраниях. 

- родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (законными 

представителями) 

Работа с 

родителями 

учащихся или их  

Законными 

представителями 

Регулярное информирование  

родителей о школьных успехах  

и проблемах их детей, о жизни  

класса в целом 

- Ведение электронного журнала; 

- подготовка информации на сайт 

школы 

 

помощь родителям (законным  

представителям) школьников в  

регулировании отношений  

между ними, администрацией  

школы и учителями-

предметниками 

- Малые педагогические советы; 

- работа ШСП; 

- заседания Совета профилактики. 

организация родительских  

собраний, происходящих в  

режиме обсуждения наиболее  

острых проблем обучения и  

воспитания школьников 

- Родительский лекторий; 

- родительские собрания совместно с  

представителями КДН и ЗП, ОДН 
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создание и организация работы  

родительских комитетов  

классов, участвующих в  

управлении школой и решении  

вопросов воспитания и  

обучения их детей 

-  Собрание родительского комитета  

школы 

привлечение членов семей  

школьников к организации и  

проведению дел класса и 

школы 

- семейные праздники: «День уважения 

к старшему поколению», «День 

матери», «Папа, мама, я – спортивная 

семья» и т.д. 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений  

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию  

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой  

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поручение; 

- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

- Правила поведения на уроке; 

- соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах; 

- установка в начале урока «Услышим друг  

друга при ответе на уроке». 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой  

информацией  

- Инициирование обсуждения учебной 

проблемы; 

- высказывание своего мнения; 

- выработка своего отношения к проблеме. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм  

работы учащихся 

 

- Интеллектуальные игры; 

- дидактический театр; 

- дискуссии; 

- групповая работа; 

- работа в парах. 

Поддержка мотивации детей к получению  

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

установление доброжелательной атмосферы 

во время урока 

- Игровые процедуры на уроке 

Социально значимый опыт сотрудничества  

и взаимной помощи 

 

- Организация шефства мотивированных и  

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками. 

Навык самостоятельного решения - Инициирование и поддержка 
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теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных  

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается как 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.  

Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям (включая 

региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Задачи внеурочной деятельности: 
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащегося. 

- Включение учащегося в разностороннюю деятельность. 

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура).  

- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

- Организация информационной поддержки учащегося. 

- Совершенствование материально-технической базы. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Принцип преемственности 

 Принцип гуманизации 

 Принцип дифференциации и индивидуализации 

 Принцип координации 

 Принцип интеграции 

 Принцип поступательности 

 Принцип связи обучения с жизнью 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для  

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов, форм  и содержания деятельности: 

Вид  

деятельности 

Форма 

деятельности   

Содержание деятельности 

 

Групповой уровень 

Организационная 

 

Управленческая  

 

Просветительская 

 

Общешкольный  

родительский 

комитет 

 

Управляющий совет 

 

Участие в управлении образовательной  

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

выполнение функций, отнесенных к 

компетенциям Управляющего совета и 

Общешкольного родительского комитета 

законодательством Российской 

Федерации, Уставом МКОУ «Урлаповская 

СОШ имени Н.В.Четырина» 

Общешкольные  

родительские  

собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей 

Родительские  

собрания 

 

Решение актуальных вопросов и проблем,  

связанных с организацией 

образовательной деятельности. 

Семейный всеобуч    

 

Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания. 

Родительские 

форумы   

 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов; консультация педагога-

психолога, педагогов-предметников,  

социального педагога (в течение учебного 

года). 

Итоговый слет «Мы  

вместе!» 

 

Поощрение родителей, семей, которые 

внесли большой вклад в развитие системы 

воспитания 

Спортивно-

оздоровительная  

 

Семейные 

спортивные акции 

 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская    Школьная служба  

примирения 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет  

профилактики 

 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребёнка. 

Общешкольные и  

внутриклассные дела 

 

Организация совместных дел, 

содействующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 
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Индивидуальные  

консультации  

 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью 

укрепления связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации и решения  

возникших проблем, острых конфликтных  

ситуаций. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Для оптимальной реализации воспитательной работы создан ученический актив – орган ученического 

самоуправления. Смысл ученического самоуправления направлен на обучение учеников основам 

демократических отношений в обществе, в умении их управлять собой, своей жизнью, ученическим 

коллективом (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Деятельность самоуправления в МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина»: 

Советы   Деятельность самоуправления 

на уровне школы  на уровне классов   на индивидуальном  

уровне 

Учебный  

совет 

 

Ведение учета  

успеваемости каждого  

класса, проведение 

бесед с 

неуспевающими  

учащимися на 

школьных заседаниях, 

подготовка 

помощников  

неуспевающим 

ученикам 

Ведение учета  

успеваемости, помощь  

неуспевающим  

одноклассникам. Члены  

совета следят за  

сохранностью 

учебников в своем 

классе, следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

Формирование  

личностных качеств:  

оценка деятельности,  

самоконтроль,  

взаимоконтроль,  

коммуникабельность,  

ответственность 

Совет  

культуры и  

досуга 

 

На заседаниях члены  

Совета получают  

информацию от 

куратора о 

готовящемся 

мероприятии и 

доводят до сведения  

своего классного  

руководителя. На всех  

школьных 

мероприятиях  

отвечают за 

оформление сцены и 

актового зала,  

выступают ведущими 

и исполнителями 

ролей в 

театрализованных  

праздниках. 

Обучаются писать 

сценарии, готовить и 

проводить мероприятия 

в классе, являются  

помощниками своего  

классного 

руководителя в  

подготовке классных  

мероприятий. 

 

Формирование  

личностных качеств:  

развитие творческих  

способностей,  

креативное мышление,  

организаторские  

способности. 

 

 

 

 

 

Трудовой  

совет. 

Организация 

школьных трудовых 

десантов, уборки  

территории. 

Проведение  

Члены совета следят за 

сохранностью мебели в 

классе, организуют 

дежурства в классе по 

уборке кабинета,  

Формирование  

личностных качеств:  

нравственное,  

трудовое 

самосознание,  
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субботников. Занимаются 

организацией  

работы по уборке  

школьной территории,  

сборами макулатуры 

умение работать в  

коллективе. 

Совет  

информации  

и печати. 

 

Оформляют стенды в 

школе и классах,  

Помогают в  

художественном  

оформлении 

школьных  

мероприятий. Готовят 

информацию на сайт 

и социальные сети. 

Ведут учет классных  

мероприятий, 

освещают их  

на социальных сетях  

класса и группах.  

Выпускают классные  

молнии, стенгазеты с  

заметками и отзывами,  

освещая жизнь класса. 

Формирование  

личностных качеств:  

критическое  

мышление,  

формирование  

активной  

гражданской  

позиции,  

самоопределение 

Совет  

здоровья и  

спорта. 

Члены совета 

занимаются 

подготовкой 

школьных 

соревнований, на 

учебных занятиях  

министерства изучают  

спортивные игры, 

которые можно 

провести в своем  

классе на природе или 

во время классного  

мероприятия. 

 

Члены министерства  

следят за соблюдением  

гигиены в классе,  

проветриванием 

кабинетов, доводят до 

сведения класса о 

предстоящих  

медицинских осмотрах 

и прививках, на 

учебных занятиях 

совета - все виды 

первой помощи, за  

соблюдение техники  

безопасности в школе, 

на природе. 

Формирование  

личностных качеств:  

самореализация  

через пропаганду  

здорового образа  

жизни, соблюдение  

режима дня и  

занятия спортом. 

3.6.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МКОУ «Урлаповская СОШ имени 

Н.В.Четырина» по направлению «профориентация» включает в себя: 

Направление работы   Мероприятия 

Профессиональное 

информирование   

 

- Информирование о профессиях на уроке; 

- экскурсии на предприятия города; 

- организация встреч с представителями разных  

профессий; 

- организация летней практики; 

- классные часы «Калейдоскоп профессий», «Профессии 

моих родителей» и т.д.; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе  

профессии»; 

- виртуальные экскурсии по производствам,  

образовательным организациям. 

Профессиональное 

консультирование выбора ими 

профессии. 

- Классные часы совместно с представителями центра 

занятости города; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для 

школьников и их родителей (законных представителей) 

по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей детей с учетом 

их возраста, которые могут иметь значение в процессе 
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Психологическая поддержка   

 

- Профконсультирование с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; 

- проведение занятий по профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей 

(законных представителей) и учителей на тему выбора 

профессии учащимися. 

Профессиональные пробы   

 

- Участие в проекте «Билет в будущее»; 

- открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- организация дней самоуправления 

Вариативные модули 

3.7.Модуль «Ключевые школьные дела» 

В МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» при планировании ключевых школьных 

дел учитываются традиционные региональные и городские мероприятия, календарь школьных 

праздников и используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проходит ежегодно); 

 акция «Старость в радость»; 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок: 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 Совет профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ЗП, инспекторами ОДН); 

 проводимые для родителей и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые старты» и 

т.п. с участием родителей в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учителей школы); 

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 предметные недели; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»; 
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 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

 награждение на Слете ударников и отличников по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет школы;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа в МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный школьный пресс-центр, целью которого является освещение 

(через школьную газету, оформление информационных стендов, выпусков листовок) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях(«Вконтакте») с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» детское общественное 

объединение - детско-юношеская организация «Республика Надежда». Это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
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общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; участие школьников в работе 

на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством школьных 

отрядов: 

Название отряда   Цель и деятельность отряда 

Отряд ЮИД   

 

Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма,  

безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Участие в школьных мероприятиях: организации и проведении 

подвижных перемен и флешмобов. Подготовка агитбригады по 

соблюдению ПДД.  

Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», «Внимание, 

перекресток!» и т.д.  Участие в конкурсах: «Безопасное колесо», 

«Правила дорожные знать каждому положено». 

РДШ   

 

С 2019 года школа включена в список образовательных учреждений 

Алтайского регионального отделения Общероссийской 

общественной государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», реализующих деятельность 

РДШ 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

Вид Форма Содержание 

Оформление  

интерьера  

школьных  

Тематическое  

оформление интерьера  

 

Совместный поиск обучающихся с 

их классным руководителем 

необходимой визуальной 
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помещений информации и т.д. 

Размещение на  

стенах школы  

регулярно  

сменяемых  

экспозиций 

Выставки творческих 

работ учащихся 

Выставка работ учеников в любом  

жанре (литературное произведение, 

рисунок, фотография, коллаж, 

стенд и т.д.) 

Благоустройство 

пришкольной  

территории 

Общее дело 

 

Проведение субботников 

Озеленение пришкольной 

территории  

Благоустройство 

классных кабинетов 

Общее дело Оформление классного уголка 

Оформление 

пространства 

проведения 

конкретных школьных 

событий 

Событийный дизайн Оформление актового зала, 

школьного пространства к 

тематическим праздничным 

мероприятиям 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности МКОУ 

«Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» заключается в объективности и надёжности критериев и 

показателей, отражающие целостную картину деятельности. Поэтому надёжность и объективность 

критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе 

исследования. Каждый из них отражает определённую сторону исследуемой реальности: 

субъективные представления, осознаваемые и не осознаваемые процессы.  

Анализ воспитательной деятельности МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» 

осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания выступают: 

1) Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2) Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3) Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания. 

Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся 

путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных 

заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию учащихся 

используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания учащихся;  

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в МКОУ 

«Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» являются: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2) Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетворенность 

педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов являются 

анкетирования со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления. 
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Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в 

школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, 

личностно развивающей и социально ориентированной. 
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ПЛАН ВОСПИ ТАТ ЕЛЬНО Й РАБО ТЫ  ШКОЛЫ  

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 
10-11 01.09. И.о.зам. по ВР 
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Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 10-1 1 сентябрь 

Учитель 

физкультуры, 

руководители 

спортивных 

кружков 

Презентация волонтерского 

движения школы «Дорогой добра» 
10-11 сентябрь 

Руководитель 

волонтерского 

движения 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь 

Учитель 

обществознания, 

классные 

руководители, 

представители 

ПДН, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветерановпедагогическоготруда, 

День самоуправления,концертная 

программа. 

10-11 октябрь 

И.о.зам. по ВР и 

и.о. ЗУВР 

  

  
  

  

«Золотая осень»: Вечер отдыха 10-11 октябрь И.о.зам. по ВР , 

классные 

руководители, 

«Осенняя дискотека или Ура!    

Каникулы!»   
Мероприятия месячника  10-1 1 ноябрь 

И.о.зам. по ВР, 

классные 

руководители 

взаимодействия семь и ишколы:   
проект выходного дня, классные   
часы, общешкольное родительское   

собрание   

Предметная неделя физики, химии и 10-11 ноябрь 
учителя-

предметники, 

и.о.зам. по ВР 

Биологии (шахматно-шашечный   

турнир, интерактивные игры,   

квесты и т.п.)   
Торжественная линейка «День 10-1 1 декабрь Учитель 

обществознания Конституции»   

Мероприятия месячника 10-11 декабрь классные 

руководители эстетического воспитания в школе.   
Новый год в школе: украшение    
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кабинетов, оформление окон,   

Конкурс плакатов, праздничный   

вечер.   

Час памяти «Блокада Ленинграда»: 10-11 январь Классные 

руководители Устный журнал   

Лыжные соревнования 10-1 1 январь 
Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 10-1 1 февраль И.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

гражданского и патриотического   

воспитания: пионерский сбор   

«Пионеры-герои», фестиваль   

Патриотической песни,   

соревнование по пионерболу,   

волейболу, спортивная эстафета,    

Акции «Письмо солдату», по   

поздравлению пап и дедушек,   
юношей, Уроки мужества, Вахта   

Памяти    

8 Марта в школе: конкурсная 10-11 март И.о.зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Программа «Мисс Очарование»,   

акции по поздравлению девушек   

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

   

   

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья. Акция "Жизнь без 

сигарет". Туристические походы 

10-1 1 май Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

руководители 

спортивных 

кружков 

  

  

  

День Победы: акции «Бессмертный 

полк»,«Спраздником,ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Классные 

руководители, 

руководитель 

движения 

«Бессмертный 

полк», и.о.зам. по 

ВР 

  

  
  
  

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-1 1 май И.о.зам. по ВР, 

классный 

руководитель 

  

Выпускной вечер в школе 10-1 1 июнь И.о.зам. по ВР, 
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   классный 

руководитель 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Ориентировочное 

Ответственные 

«Спортивный» 

10-11 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

«ЧудоРучки» 

«Путь к себе» 

«Мир, который построим мы» 

«Белая ладья» 

Самоуправление 

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственны е 

  проведения  
Выборы лидеров, активовклассов, 10-1 1 сентябрь Классные 

руководители распределение обязанностей.    

Общешкольное выборное собрание 10-11 сентябрь И.о. зам. по ВР 

учащихся: выдвижение кандидатур    

от классов вСовет обучающикся    

школы, голосование и т.п.    

Конкурс«Лучшийученический 10-11 В течение года И.о. зам. по ВР, 

и.о. ЗУВР 
класс»    

Рейд СОШ по проверке внешнего 10-1 1 март И.о. зам. по ВР 

вида уч-ся    

Работавсоответствиис 10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

обязанностями    

Отчет перед классом о проведенной 10-11 май 
Классные 

руководители 

работе    

Общешкольное отчетное собрание 10-11 май И.о. зам. по ВР 

учащихся:отчеты членов Совета    

обучающикся школы о проделанной    

работе. Подведение итогов работы    

за год    

Профориентация 

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

  проведения  
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Мероприятиямесячника 10-11 январь 
классные 

руководители 

профориентациившколе«Мир    
профессий».профориентационная    

игра,просмотрпрезентаций,    

диагностика.    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, стихов, 

сказок,репортажей на страницах школьной 

группы в ВК 

10-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

информатизацию 

Видео-,фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Детские общественные объединении 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-1 1 октябрь 
Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классоми 

волонтерским движением Школы: «Чистый 

уголок планеты» 

10-11 апрель Руководитель 

волонтерского 

движения, 

классные 

руководители 

  

  
  

  

Участие в проектах и акциях РДШ 10-1 1 В течение года И.о.зам. по ВР 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 10-1 1 В течение года Классные 

руководители 
культуры села   

Поездки на представления в драматический 

театр, на киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. 
Классные 

руководители   

  
Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 
10-1 1 май 

Классные 

руководител
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  и 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки плакатов, посвященных 10-11 В течение года 
И.о. зам. по ВР 

событиям и памятным датам   

Трудовые десанты по уборке  10-1 1 В течение года Классные 

руководители 
территории школы   

Трудовой десант по озеленению 10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 
школьных клумб   

Праздничное украшение кабинетов, 10-1 1 В течение года Классные 

руководители 
окон кабинета   

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 10-11 В течение года 

И.о.зам.поВР, 

классные 

руководители 

общешкольных, классных   

мероприятий: «Проект выходного   
дня», «Бессмертный полк»,   

новогодний вечер, выпускной вечер   

и др.   

Общешкольное родительское 10-1 1 Октябрь, март Директор 

школы собрание   

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть 
Классные 

руководители 
  
  

Информационное оповещение через 10-11 В течение года Ответственный 

за 

информатизаци

ю 

школьный сайт 

  

Индивидуальные консультации  10-1 1 В течение года 
Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 10-1 1 По плану классных Классные 

руководители 
экскурсии.  руководителей 
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Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-1 1 По плану Совета 
инспектор по 

охране прав 

детства 
  

  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание комплексного 

психолого-медико-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-медико-педагогической 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 (ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом 

основной образовательной программы среднего общего образования. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическоелицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ОВЗ 

определяются 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 

адаптациюуказанных лицПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общегообразования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением. 
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися сособыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические испециальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 

программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы 

- выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы; 

- определять особенности организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-педагогическую и 

медицинскую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой психолога образовательного учреждения; 
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- обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- способствовать формированию зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуальноориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения 

и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующиепринципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательногопространства 

при переходе из ступени основного общего образования на ступень среднего общего образования, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принципобеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего образования: 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся 

Соблюдение интересов подростка. Принцип определяет позицию специалиста,который 

призван решать проблему подростка с максимальной пользой и в интересах подростка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции иразвития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 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) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. 

Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей сограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексногообследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременнуюспециализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекциюнедостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченнымивозможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей повопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условийобучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процессадля данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса —обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), ихродителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательнойпрограммы среднего общего 

образования; 

 нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося сограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностныхособенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка сограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнкас 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития,успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Наиболее часто используемые в работе со старшеклассниками методики: 

1. Исследование особенностей внимания, психомоторного темпа. Тест Тулуза-Пьерона. 

2. Таблицы Шульте. 

3. Оценка психологического состояния, личностных особенностей, межличностных 

отношений. «Рисунок человека», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи». 

4. Измерение уровня интеллекта. «Универсальный интеллектуальный тест». 

5. Изучение эмоционального отношения к учению. «Модифицированный опросник Ч.Д. 

Спилберга. 

6. Диагностика ценностной сферы. «Тест аксиологической направленности школьников» А.В. 

Капцов. 

7. Диагностика состояния агрессии. «Опросник Басса-Дарки». 

8. Изучение общего уровня самоотношения подростка, отношения к себе в различных сферах. 

«Шкала Я-концепции» Е. Пирс, Д. Харрис, адаптация А.М. Прихожан. 

9. Шкала личностной тревожности. А.М. Прихожан. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условияхобразовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 
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 организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающихзанятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,познавательной 

и речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватныхформ 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования ипрофессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основеИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации вреальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениямработы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых длявсех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания иприёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействиесвободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченным возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии спрофессиональными интересами, индивидуальными 

способностями ипсихофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 детей с особыми образовательными потребностями, их родителей (законныхпредставителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснениеучастникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и неимеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям),педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностямиобразовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является: 

 оценка контингента обучающихся на предмет особенностей развития, определенияспецифики 

нарушений и особых образовательных потребностей; 

 оценкаобразовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базыучреждения. 

II этап (октябрь – май).Этап планирования, организации, координации(организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы являетсяособым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 
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III этап (май – июнь).Этап диагностики коррекционно-развивающейобразовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь).Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимыхизменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

формобучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являютсяоптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательногоучреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченнымивозможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательномпроцессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональноевзаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другимиинститутами общества). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы являетсяоптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательногоучреждения. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство: региональная психолого-медико-педагогическая комиссия; комиссия 

по делам несовершеннолетних, центр профилактики наркомании и др. 

Таким образом, механизмами реализации программы выступают: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход; 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому); 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленностьучебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использованиесовременных 

педагогических технологий, в том числе информационных,компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения егоэффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительныйрежим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактикафизических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормальноразвивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушенияпсихического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут бытьиспользованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение: 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностямиздоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатном расписании МКОУ «Урлаповская СОШ имени 

Н.В.Четырина» имеются ставки педагогических работников - педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, учителя-предметники и др.  Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детейс 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне среднего общего 

образования 

В условиях современного образования психолого-педагогическоесопровождение 

предполагает:  

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; квалифицированную комплексную психологическую диагностику возможностей и 

способностей ребенка;  

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании; 

 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; психолого-педагогическое 

консультирование родителей (их законных представителей) и др. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровожденияи поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательногопроцесса основное 

внимание уделяется становлению, развитию и воспитаниюличности в совокупности ее когнитивных, 

эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик через изучение стартовых 

возможностей и динамикиразвития ребенка в образовательном процессе. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитиеуниверсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных,познавательных, регулятивных. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнениеследующих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 побуждение учащихся к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевойдеятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемымпредметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

 использование при необходимости более медленного темпа обучения,многократного 

возвращения к изученному материалу; максимально использование сохранных анализаторов 

ребенка;  
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 разделение деятельности наотдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их вовнутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных наразвитие внимания, памяти, восприятия. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебнойдеятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского языка 

учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать конструктивно 

в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать старшеклассникам задания для самопроверки. Это 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели. Также важно планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе 

над учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Развитие творческого потенциала учащихся осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей сограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 

Задачи 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

педагогическое и 

психологическое 

обследование; 

Беседы с родителями 

и педагогами 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Углубленная 

диагностика детей 

с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Заполнение 

диагностических 

документов 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель -дефектолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

Получение 

объективной 

Анкетирование, 

наблюдение во 

Классный 

руководитель 
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организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

время занятий, 

беседа с родителями. 

Составление 

характеристики. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоениисодержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной иэмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Учитель-предметник 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое и 

социальное 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

2. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Педагог-психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Отсутствие 

негативной 

динамики 

развиваемых 

параметров 

Внедрение 

здоровьесберегающ 

их технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

Учитель-предметник 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

УВР 
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безопасного образа 

жизни. 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуальногосопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Задачи 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Зам. директора 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные, 

тематические 

консультации 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты ПМПк 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в Школе создана рабочая 

группа, в которую наряду с учителями входят педагоги-психологи, логопеды, социальные педагоги. 

Для реализации ПКР в Школе создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами Школы, регламентируются локальными нормативными актами и 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие педагогов, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ Школы осуществляются 

медицинскими работниками (врачами, медицинскими сестрами) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Школе осуществляют 

социальные педагоги. Деятельность социальных педагогов направлена на защиту прав всех 



333 
 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальные педагоги (совместно с педагогами-

психологами) участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявляют признаки семейного неблагополучия; 

своевременно оказывают социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальные педагоги участвуют в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основные формы работы социальных педагогов: урок 

(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия, беседы, индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Планируются также выступления 

специалистов на родительских собраниях, на классных часах, педагогических советах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальные педагоги взаимодействуют с 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, педагогами классов, в случае необходимости с 

медицинскими работниками, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. 

Педагоги-психологи проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагогов-психологов состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагоги-психологи проводят консультативную работу с 

педагогами, администрацией Школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. В течение года педагоги-психологи осуществляют информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществлено психолого- педагогической комиссией Школы (далее - 

ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, его 

деятельность регламентируется положением. 

Цель работы ППк– выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

учащихся, испытывающих значительные трудности в обучении, оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. 

В состав ППК Школы входят педагог-психолог, логопед, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ППк (Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). 
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Школа при необходимости осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями, центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую истратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в областикоррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР ирабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различногопрофиля (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: психологов, медицинских 

работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в 

сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения, с ПМПК, с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций,осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном планеосвоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется приосвоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно- развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и 

приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различныхгруппах: классе, 

параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа 

в неделю реализуются: 

 для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально- бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

 для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура 

речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется попрограммам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 
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деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей(законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особымиобразовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется 

преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости –с помощью) нахождение способоврешения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программыдолжны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессиональногообучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основнойобразовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 
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способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

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. Учитывая 

разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимисяс ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускнойэкзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 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 по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. Учебные планы 

обеспечивают 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 устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия,необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии стребованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяетсостав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часовучебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования. 



337 
 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видовучебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточнойаттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательныхпотребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»). 

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования иперечень обязательных учебных предметов. 

МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке,а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет 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 СОО МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» сформирован в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

МОиН от 17.05.2012 № 413 зарегистрирован в Минюсте 07.06.2012 г., рег № 24480 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября 2020, 11 декабря 

2020). 

Учебный план СОО обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного санитарного 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81). 

Учебный план обеспечивают 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 (по запросу участников 

образовательных отношений). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей,дополнительных учебных предметов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 
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"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(например, "Искусство", "Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного края", "Экология 

моего края") в соответствии со спецификой и возможностями организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность: 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 

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

при наличии необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного 

вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

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 в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет (10-1 класс) в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

Система организации учебного года: по полугодиям. 

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый следующийза ним рабочий день). 

Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 

Начало занятий - 9 часов 00 минут. 
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Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель. Всеобучающиеся 10-х 

классов занимаются по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебных недели. Все обучающиеся 11-х 

классов занимаются по пятидневной учебной неделе 

Формы организации учебных занятий определяются рабочими программами. 

Формы промежуточной аттестации –полугодовая, годовая отметка по учебным предметам, 

отметка за защиту индивидуального проекта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне текущего года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

Учебные сборы для юношей 10-го класса: сроки проведения учебных сборов для юношей 10-

ого класса устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации и приказом 

комитета по образованию Администрации Шипуновского района. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, на основе изучения 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемого с помощью анкетирования. 

С учетом возрастающей роли русского языка, обязательности выпускного экзамена по 

этомупредмету, в школе в учебный план введен предмет «Русский язык» на углубленном уровне. 

Учебный план среднего общего образования 

МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина” 

Профиль «Универсальный». 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Кол-во 

часов 

10 класс 

Кол-во 

часов 

11 класс 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык (углубленный 

уровень) 

У 3/102 3/102 6\204 

Литература (базовый уровень) Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык (базовый уровень) Б 1/34 0 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (базовый 

уровень) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественн

ые науки 

История (базовый уровень) Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание (базовый 

уровень) 

Б 2/68 2/68 4/136 

География (базовый уровень) Б 1/34 1/34 2/68 

Математика 

и 

информатика 

Математика (базовый уровень) Б 4,5/153 4,5/153 9/306 

Информатика (базовый уровень) Б 1/34 1/34 2/68 
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3.2. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов МКОУ «Урлаповская 

СОШ имени Н,В.Четырина» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно разрабатывает 

и утверждает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, научные общества, школьные олимпиады по предметам); 

 план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Естественные 

науки 

Астрономия (базовый уровень) Б  1(2/0)/34 1/34 

Физика (базовый уровень) Б 2/68 2/68 4/136 

Химия (базовый уровень) Б 2/68 2/68 4/136 

Биология (базовый уровень) Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ (базовый уровень) Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 30,5/1037 30,5/1037 61/2074 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

при 5 дневной учебной неделе 3,5 3,5 

7 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-ти дневной 

учебной неделе 34/1190 34/1156 

68/2312 
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Механизм конструирования модели плана внеурочной деятельности 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью:  

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных);  

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения егосодержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. При организации внеурочной деятельности 

учащихся используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 
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Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 Экскурсии;  

 Кружки;  

 Секции;  

 Конференции;  

 Ученическое научное общество;  

 Олимпиады;  

 Соревнования;  

 Конкурсы;  

 Фестивали;  

 Поисковые и научные исследования;  

 Общественно-полезные практики.  

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).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель внеурочной 

деятельности, реализуемая в МКОУ « Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» является 

социокультурной, т.к. предполагает сотрудничество не только с учреждениями дополнительного 

образования, но и с учреждениями культуры, системы профилактики, общественными 

объединениями. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не более 700 

часов, в год – не более 350 часов.  

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности:  

 форма проведения занятий отличная от урока;  

 соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе.  

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 
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расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Урлаповская средняя общеобразовательная школа имени 

Н.В.Четырина» Шипуновского района Алтайского края 

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в музее, актовом зале, 

кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

План составлен с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения и является основой для формирования индивидуального образовательного маршрута 

школьника. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности:  

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года);  

 проектная деятельность обучающихся;  

 участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы;  

 количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях;  

 посещаемость занятий, курсов;  

 количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса;  

 участие родителей в мероприятиях;  

 наличие благодарностей, грамот;  

 наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым 

требованиям  

 ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);  

 применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения;  

 удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности;  

 презентация опыта на различных уровнях.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  
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 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

 самостоятельного общественного действия.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет 300 часов.Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (в туристических походах, экспедициях, поездках, конкурсах, 

соревнованиях и т.д.). 

План внеурочной деятельности МКОУ «Урлаповская СОШ имени Н.В.Четырина» 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательны

е мероприятия 

Всего 

часов 

10-й класс 

1-е полугодие, 10 30 10 50 

осенние 

каникулы 

20 - 20 40 

2-е полугодие, 10 30 10 50 

весенние 

каникулы 

20 - 20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

11-й класс 

1 полугодие, 10 30 10 50 

осенние 

каникулы 

20 - 10 30 

2 полугодие, 10 10  20 

весенние 

каникулы 

10 - 10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня, 

но не менее 3-х курсов из 5-ти предложенных.   

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
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обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

школы или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

Количество часов в неделю, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается 

учебным планом школы и составляет до 5 часов в неделю на одного обучающегося. Расписание 

занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков образовательной 

организации. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

План внеурочной деятельностисреднее общее образование 10-11 классы 

Направления Количество часов 

10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1 35 1 34 

Социальное направление  1 35 1 34 

Духовно-нравственное направление 1 35 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 1 35 1 34 

Общекультурное направление 1 35 1 34 

ИТОГО 5 175 5 170 

В плане указано минимальное количество часов на каждое направление, оно может быть 

увеличено, но недельная нагрузка на внеурочную деятельность не может превышать 10 часов в 

неделю наодного ученика. 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления (Совет учащихся, совет командиров, 

советы классов), участия в детско-юношеских общественных объединениях («Юнармия» и др.), 

созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций (акции «Подарок ветерану», «Островок надежды»); 

- через участие в экологическом просвещении («Зеленый патруль», классы «здоровый стиль») 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями (акции «Сохрани дерево», «Школьный двор» и др.). 

- реализация инициативной группой социального проекта («Выходи во двор играть» и др.); 

- существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в 

различных направлениях развития личности (спортивный, военно-патриотический клуб, театральная 

студия, научное общество учащихся), руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, 

сами старшеклассники, представители общественности. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 
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- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (классы «здоровый стиль», неделя здоровья, месячник профилактики 

употребления ПАВ, неделя психологии и др.); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (Парад Победы, Пост № 1, Вахта 

Памяти, месячник патриотического воспитания, дни воинской славы, военно-спортивная игра 

«Зарница» и др.); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные представления, спектакли, 

дни самоуправления и др.); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (день семьи, выставки семейного творчества и др.); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (дни правовых 

знаний, день Конституции и др.); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(декада экологии, день Земли, экскурсии в музеи, на выставки, день толерантности и др.); 

- трудовые и социально-экономические отношения (дежурство по школе, классу, трудовые 

десанты, трудовая практика и др.). 

Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает коллективно-творческие 

дела «Здравствуй, школа!», «Здравствуй, Новый год!», «Праздник Знаний», организуемые с активным 

участием старшеклассников. План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности с учетом мнения обучающихся. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. Итогом деятельности классных 

коллективов за год может являться конкурс «Самый активный класс». 

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график – часть основной образовательной программы (далее ООП) по 

каждому из уровней общего образования (пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Календарный учебный график размещается в организационном разделе ООП наряду с учебным 

планом, планом внеурочной деятельности и системой условий реализации ООП (пункт 14 ФГОС 

СОО). Утверждается календарный учебный график приказом директора школы. Календарный 

учебный график составляется на каждый учебный год. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. В календарный учебный график всех ООП включаются:  

• даты начала и окончания учебного года;  

• продолжительность учебного года, четвертей (полугодий);  

• сроки и продолжительность каникул;  

• сроки проведения промежуточных аттестаций. 

В ООП СОО календарный учебный график дополняется информацией о сроках учебных 

сборов юношей 10 –ых классов. 

Календарный учебный график МКОУ «Урлаповская средняя общеобразовательная школа 

имени Н.В.Четырина» является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ комитета по образованию Администрации Шипуновского района «Об утверждении 

сроков учебных четвертей и продолжительности каникул». 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
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Продолжительность учебного года 

Классы Начало учебного года Даты и окончание 

учебного года 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

10 класс 01.09. 31.05. 35 недель 

11 класс 01.09. 25.05 34 недели 

Продолжительность учебных периодов 

Вид учебного периода Продолжительность 

10 класс 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 19 недель 

Учебный год 35 недель 

11 класс 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 18 недель 

Учебный год 34 недели 

Продолжительность каникул 

 Продолжительность  Примечание  

Осенние 7 дней 10-11 классы 

Зимние 13 дней 10-11 классы 

Весенние 10 дней 10-11 классы 

Летние  92 дня 10 класс 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

для 10-11-х классов: 5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни– суббота и воскресенье; 

Регламентирование образовательного процесса на день 

10-11-е классы обучаются в первую смену. Продолжительность урока – 40 минут. 

Режим учебных занятий 10-11 классов 

№ урока Время  

1 9.00-9.40 

2 9.50-10.30 

3 10.50-11.30 

4 11.50-12.30 

5 12.50-13.30 

6 13.40-14.20 

7 14.30-15.10 

Проведение промежуточной аттестации 

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. Сроки проведения полугодовой 

промежуточной аттестации: 

1 полугодие – 10 и 11 классы не позднее 7 дней до окончания I полугодия 

2 полугодие – 10 и 11 классы в период 7 дней до окончания II полугодия 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок. Годовая промежуточная аттестация 

проводится за 7 дней до окончания учебного года. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования устанавливаются Министерством просвещения 
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Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

Режим работы в выходные дни и в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях в выходные дни и в период школьных каникул 

проводятся согласно утвержденному плану воспитательной работы школы. 

Режим внеурочной деятельности 

В течение учебного дня чередуются урочная и внеурочная деятельность, внеурочные курсы, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия. Количество часов в неделю и в год, отводимых 

на внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом школы и составляет до 5 часов в 

неделю на одного обучающегося. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется 

отдельно от расписания уроков образовательной организации. Расписание  занятий  внеурочной  

деятельности  составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Начало занятий внеурочной деятельности не ранее, чем через 40 минут после окончания уроков. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы между 

занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 минут. Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса. Внеурочная 

деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, учреждения 

дополнительного образования. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Классное руководство 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление плана 

воспитательной работы класса 

10-11 до 10.09. Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

10-11 до 10.09. Классные 

руководители 

Выборы актива класса 10-11 до 10.09. Классные 

руководители 

Организация воспитательной 

работы в классе согласно плана  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Ведение документации классного 

руководителя 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация питания 

школьников 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Школьный урок 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

10-11 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

Курсы внеурочной деятельности 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 «Я и моя профессия» 10-11 Согласно Учителя-
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«Страна Баскетболия» 

 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

предметники 

Работа с родителями 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы родительского комитета 

класса 

10-11 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

ОРС «Как родители могут 

поддержать ребенка при выборе 

профессии?» 

11 Март  Педагог-психолог 

ОРС «Как предупредить стресс 

во время подготовки и 

проведения экзаменов» 

11 Апрель Педагог-психолог 

Консультации для родителей 

(законных представителей) детей 

«группы риска» 

10-11 В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Посещение семей учащихся 10-11 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Совет профилактики 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления 

в классах 

10-11 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Заседание Совета школы 10-11 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов деятельности 

класса для составления рейтинга 

активности 

10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ярмарка профессий 10-11 Октябрь,  

март 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

учащихся по запросу. 

11 Январь – апрель Педагог-психолог 

Ключевые школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

11 01.09. Заместитель 

директора по ВР 
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Уроки Знаний 10 01.09. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей: 

- профилактика  ДДТТ, 

- учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания 

школы, 

- день солидарности в борьбе с 

терроризмом, 

 

 

 

5-9 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

 

 

1 неделя сентября 

 

2-3 неделя сентября 

 

 

03.09. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия ко Дню учителя: 

- концертная программа, 

- неделя пятерок 

10-11  

05.10. 

1 неделя октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

Совет школы 

Мероприятия месячника 

пожилого человека:  

- акция «Старость в радость» 

 

 

10-11 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Чудеса осени»: 

- конкурс фотографий, коллажей 

«Осеннее настроение», 

- шоу-программа «Стартин» 

 

 

10-11 

10-11 

 

 

Октябрь  

Октябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

- классные часы, праздничные 

программы, посвященные Дню 

матери 

 

 

10-11 

 

 

 

Ноябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания: 

- тематические классные часы 

 

 

10-11 

 

 

 

декабрь 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Мероприятия, приуроченные к 

Новому году: 

- Новогодние праздники 

 

 

10-11 

 

 

4 неделя декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12. Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Мероприятия месячника военно-

патриотического воспитания: 

- тематические классные часы 

«Мужество случайным не 

бывает»,  

- конкурс стихов, 

- конкурсы творческих работ 

 

 

 

 

10-11 

10-11 

10 

 

 

 

 

Январь-февраль 

3 неделя февраля 

февраль 

Вожатая,  

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

учителя 

литературы 

Мероприятия ко Дню 8 марта: 

- концерт «Прекрасным дамам 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 



351 
 

посвящается», 

- тематические классные часы 

10-11 

10-11 

1 неделя марта 

март 

вожатая, 

классные 

руководители 

Фотоконкурс «Милосердие в 

наших руках» 

10 март Вожатая  

Конкурс буклетов ко Дню птиц 10 2 неделя марта Вожатая  

Конкурсная программа 

«Молодые дарования» 

10-11 3 неделя марта Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 

Мероприятия ко Дню 

космонавтики: 

- тематические классные часы 

 

 

10-11 

 

 

1-2 неделя апреля 

Вожатая, 

классные 

руководители 

Акция «Мой школьный двор» 10-11 Апрель Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Победы: 

- уроки Мужества, 

- конкурс чтецов «Война, война, 

святая проза…» 

- проект «Окна России» 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

 

1-2 неделя мая 

 

1-2 неделя мая 

1-2 неделя мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Слет ударников и отличников 10 4 неделя мая Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

вожатая 

Школьные и социальные медиа 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на странипцы газеты 

«Самолет «Н-19» 

10-11 В течение года Редактор 

школьной газеты, 

классные 

руководители 

Видео- и фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Спеши делать добро» 10-11 сентябрь Вожатая, 

классные 

руководители 

Акция «Старость в радость» 10-11 октябрь вожатая, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Вожатая, 

классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Дарите книги с любовью» 

10-11 Январь Вожатая, 

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 
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Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров, музеев, 

выставочных залов и т.д. в 

г.Барнауле 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Вожатая, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

классов 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 Октябрь,  

апрель 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

территории школы 

10 июнь Заместитель 

директора по 

АХР 

Праздничное украшение 

кабинетов 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной общеобразовательной программой среднего общего образования школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, медицинским работником, вспомогательным 

персоналом, работниками пищеблока. Организация питания осуществляется в специально 

отведенном помещении. Столовая полностью укомплектована кадрами. 

Требования к кадровым условиям 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 основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования. 

По всем должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих разработаны должностные 

инструкции на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) 

(разделы «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
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«Общеотраслевые характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях 

и организациях») и в Единых тарификационных справочниках работ и профессий рабочих (ЕТКС). В 

должностных инструкциях в полном объеме содержится перечень должностных обязанностей, прав, 

ответственности и компетенции работников. 

Уровень квалификации работников МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» по каждой 

занимаемой должности полностью соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Уровень квалификации педагогических работников школы, кроме того, 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям по соответствующим 

должностям. 

Руководитель образовательного учреждения 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5. 

Заместитель руководителя образовательного учреждения 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-логопед. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология"(специальное 

дефектологическое образование - логопед) без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образованиеи дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Учитель-дефектолог. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и дефектология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и дефектология" 

Социальный педагог. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Библиотекарь. 

Требования к квалификации. Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в три года на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральным органом 

исполнительной власти. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

(Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
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системе образования в целом. В МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» разработаны планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников . 

В МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» используются следующие формы повышения 

квалификации: 

-дистанционное образование; 

-участие в различных педагогических проектах; 

-создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Педагогические работники, участвующие в реализации ООП СОО, регулярно, в соответствии с 

нормативными требованиями, проходят курсы повышения квалификации, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, осваивают программы стажировки на 

базе инновационных общеобразовательных учреждений. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, учитель – логопед, учителя-предметники), работа которой 

направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательных 

отношений, а также на развитие обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей; 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые 

и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие 

обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального образования, 

основного общего образования и среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
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обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ОО); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологическо

го здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

среднюю школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

й деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения с 

детьми 

 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактическо

й деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированнос

ти 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 
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(в различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализаци

я и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастно

й среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

- проведение 

диагностических 

профориентацио

нных 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам; 



 

359 
 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности 

 

педагогами и 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентацион

ных мероприятий 

 

 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационно

й работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональн

ыми 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальн

ых способностей 

школьников и 

т.д.) 

-коррекционно-

профилактичес

кая работа с 

педагогами и 

родителями; 

-

консультативно

-

просветительск

ая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса. 

8. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -

консультативно

-

просветительск

ая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса; 

 

3.5.3. Финансово-экономическиеусловия реализации основной образовательной 
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программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетной образовательной организации осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 
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средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления Шипуновского района.  

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Алтайского края, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом МКОУ «Урлаповская СОШ 

им.Н.В.Четырина», устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина». В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 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 и др.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеется 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеется 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, изобразительным искусством 

имеется 

5 Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

имеется 
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книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

6 Актовый зал нет 

7 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

имеется спортивный 

зал, спортивная 

площадка 

8 Автогородки нет 

9 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеется 

10 Помещения для медицинского персонала имеется 

12 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеется 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 

14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

имеется 

Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все 

учебные предметы (инвариантные и вариативные) обеспечены методическими 

разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу 

организовать урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в 

соответствии со способностями, возможностями и образовательными потребностями. 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

На основании анализа возможных угроз для учебных заведений и в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» 

разработан «Паспорт безопасности» - документ, определяющий готовность учреждения к 

выполнению возложенных на него задач по обеспечению безопасности и противодействия 

терроризму. Ежедневно осуществляется дежурство администратора и учителей. 

Обучающиеся не покидают здание во время учебного процесса без особого разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора. Родители (законные 

представители) обучающихся посещают школу в указанное время на переменах или после 

занятий. 

Помощник дежурного заносит данные о посетителе в журнал регистрации. Вход 

посторонних лиц осуществляется строго при наличии документа, подтверждающего 

личность. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Здание школы оборудовано автоматической системой пожаротушения и голосовым 

оповещением. 

Здание школы имеет 5 запасных выходов, есть ограждение по всему периметру 

территории. 

Подготовка персонала и обучающихся осуществляется путём изучения и отработки 

действий, предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся плановые тренировочные мероприятия по 

эвакуации сотрудников и обучающихся при возникновении пожара. Вопросы 

противопожарной и антитеррористической защищённости специально рассматриваются 

на совещаниях коллектива, в рамках уроков ОБЖ. Обеспечивается постоянное наличие 

наглядной информации, стендов и памяток по противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Состояние территории школы 



 

363 
 

имеется: 

– ограждение и освещение участка; 

– наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде; 

– оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника. 

Медицинское обеспечение школы, система охраны здоровья обучающихся, режим 

работы МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам (СанПиН 2.4.2.2821-10). В школе оборудован 

медицинский кабинет. Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках 

договора с КГБУЗ «Шипуновская поликлиника». 

Организация питания 

В МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» питание организовано на основе 

примерного цикличного меню рационов горячих завтраков и обедов, а также примерного 

ассортиментного перечня буфетной продукции, согласованного в органах 

Роспотребнадзора. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными 

перечнями и меню, не допускается. 

Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 

меню), выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых 

рационов питания (примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам 

физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии, 

плановый контроль за организацией питания, качеством поступающего сырья и готовой 

продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора. 

Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы.  

3.5.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

ИОС МКОУ «Урлаповская СОШ им.Н.В.Четырина» строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

-образовательная среда страны; 

-образовательная среда региона; 

-образовательная среда образовательной организации; 

-образовательная среда; 

ационно-образовательная среда УМК; 

-образовательная среда компонентов УМК; 

-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-телекоммуникационная инфраструктура; 

ирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

й деятельности; 
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образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

ающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

рную материальную среду (печать); 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

представления; 

-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
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- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС 

№п/п Необходимые средства Имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная 

клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с 

обратной связью; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Имеются Контроль 

состояния 2 раз в 

год, по 

необходимости 

обновление 

2 Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

Имеется восновном. 

Необходимо: 

До 2023 



 

366 
 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; 

виртуальные лаборатории по 

учебным 

предметам; редактор для 

совместного удаленного 

редактирования сообщений 

клавиатурный 

тренажер для 

русского и 

иностранного 

языков; 

графический 

редактор для 

обработки 

векторных 

изображений; 

редактор 

представления 

временнóй 

информации (линия 

времени); редактор 

генеалогических 

деревьев; цифровой 

биологический 

определитель; 

среды для 

дистанционного он- 

лайн и офлайн 

сетевого 

взаимодействия; 

среда для интернет- 

публикаций; 

редактор интернет-

сайтов; 

3 Обеспечение технической, 

методической организационной 

поддержки 

Имеется  

4 Отображение образовательного 

процесса в 

информационной среде 

Имеется  

5 Компоненты на бумажных 

носителях 

Имеется Ежегодное 

пополнение 

6 Компоненты на CD и DVD Имеется  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Программно-методическое обеспечение среднего общего образования 10-11 кл. 



 

367 
 

Наименова

ние 

предмета 

Клас

с 

Программ

а 

Методические 

пособия 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Учебники, 

учебные 

пособия 

Русский 

язык 

(углубленн

ый) 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные 

рабочие 

программы 

к  

предметно

й линии 

учебников 

русского 

языка Л.М. 

Рыбченков

ой, О.М. 

Александр

овой, О.В. 

Загоровско

й и др., 10-

11 класс, 

Базовый 

уровень, 

Москва 

Просвещен

ие, 2019 г. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Русский язык 10-

11 классы», книга 

для учителя, 

Моска, 

Просвещение 

2019 г. 

 

А.Г. Нарушевич, 

И.В. Голубева. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык 10 -

11 класс  

Тетрадь-

тренажёр, 

Москва, 

Просвещение, 

2016 г 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

методические 

рекомендации к 

учебнику «Русский 

язык 10-11 классы», 

книга для учителя, 

Моска, Просвещение 

2019 г.(включая 

диктанты и 

контрольные 

работы) 

 

 

 

 

 

Авторы:Рыбче

нкова Л. М., 

Александрова 

О. М., 

Нарушевич А. 

Г. и др. 

Русский язык 

 (базовый 

уровень), 10-11 

классы, АО 

"Издательство 

Просвещение", 

2019,2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные 

рабочие 

программы

. 

АН.Романо

ва, Н.В. 

Шуваева. 

Литература 

Предметна

я линия 

учебников 

под 

редакцией 

Ю.В. 

Лебедева, 

В.П. 

Журавлёва, 

10-11 

класс, 

базовый 

уровень.  

Москва, 

Просвещен

ие,  2019 г. 

Поурочные  

разработки  по 

литературе 10-11 

класс Лебедев Ю. 

Романова А.Н. 

 М., « 

Просвещение» 

2014г 

\ 

Ю.В. Лебедев, 

А.Н. Романова 

Литература, 

Практикум, 10-11 

класс, Москва, 

Просвещение, 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочные  

разработки  по 

литературе 10-11 

класс Лебедев В.Ю. 

Романова А.Н. 

 М., « Просвещение» 

2014г 

Н. Беляева: 

Литература. 10-11 

класс. Проверочные 

работы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений, 

Москва, 

Просвещение, 2010 

г. 

 

Автор: 
Лебедев В.Ю. 

Литература 

(базовый 

уровень) (в 

двух частях), 

10-11 класс, 

АО 

"Издательство 

Просвещение", 

2018,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английски 10-11 В.Г. Серия Серия «Английский Авторы:Афана
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й язык Апальков. 

Английски

й язык. 

Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

учебников 

«Английск

ий в 

фокусе» 

10-11 

классы. 

Москва: 

Просвещен

ие, 2014 

Стандарты         

второго       

поколения     

«Английский в 

фокусе». 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Дули Д., Эванс В., 

Оби Б. 

Английский язык. 

Книга для 

учителя. 10-11 

класс. Москва: 

Просвещение, 

2010 

http://www.school-

russia.prosv.ru/umk

/spotlight/info.aspx

?ob_no=16470 

 

в фокусе». 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Дули 

Д., Эванс В., 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 10-11 класс. 

Москва: 

Просвещение, 2018 

сьева О.В., 

Михеева И.В., 

Дули Д. и др. 

Английский 

язык. 10-11 

класс (базовый 

уровень). 

Издательство 

«Просвещение

», 2015г.,2016г. 

Немецкий 

язык 

(второй 

язык) 

10-11 М.М.Авери

н, 

Е.Ю.Гуцал

юк, 

Е.Р.Харчен

ко. 

Немецкий 

язык. 

Предметна

я линия 

учебников 

«Горизонт

ы». 10-11 

классы. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобраз

овательных 

учреждени

й. Москва: 

Просвщени

е, 2019 

Серия 

«Горизонты». 

М.М.Аверин, 

М.А.Лытаева, 

Е.С.Ульянова. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Книга для 

учителя. 10-11 

класс. Москва: 

Просвещение, 

2019 

Серия «Горизонты». 

М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Р.А.Лутц. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Рабочая 

тетрадь. 10-11 класс. 

Москва: 

Просвещение, 2019 

Серия 

«Горизонты». 

Аверин М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л., 

Збранкова М. 

Немецкий 

язык. 10-11 

класс. М.: 

Просвещение, 

2019 

История 10-11 Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

10 класс. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

класс. Базовый и 

углублённый 

уровни. 

Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г., 

Сороко-Цюпа 

А.О.  М: 

 Авторы: 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Базовый и 

углублённый 

уровни. 10-

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470
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Базовый и 

углублённ

ый 

уровни.Нес

мелова 

М.Л., 

Середняко

ва Е.Г., 

Сороко-

Цюпа 

А.О.М: 

Просвещен

ие 2019 

тематическ

ое 

планирован

ие курса 

«История 

России» 6-

11 классы. 

Авторы: 
А.А.Данил

ов, 

О.Н.Журав

лева, 

И.Е.Барык

ина 

М.: 

Просвещен

ие, 2019 г. 

Просвещение 

2019 

11класс.Сороко

-Цюпа О. С. и 

др. М: 

Просвещение 

2019 

 

 

Авторы:  
Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

и др. / Под ред. 

А. В. 

Торкунова 

История 

России. 10 , 11 

класс.      В 3-х 

частях. М: 

Просвещение 

2019 

Обществоз

нание 

10-11 Обществоз

нание. 

Предметна

я линия 

учебников 

под 

редакцией  

Л.Н.Богол

юбова  10 -

11 классы 

Авторы: 
А.Ю. 

Лазебников

а,  

Городецкая 

Н.И., Е.Л. 

Рутковская 

М.: 

Просвещен

ие, 2019 г. 

Поурочные 

разработки 10 

класс  Базовый  

уровеньПод 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова М., 

Просвещение, 

2012 г. 

О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова 

Обществознание. 

Тетрадь-тренажер 

10-11 класс  

базовый   уровень. 

М., Просвещение, 

2011г. 

Обществознание. 

Школьный 

словарь 10-11 

класс. Боголюбов 

Л.Н. и др. 

М.Просвещение 

 Авторы: 
Боголюбов 

Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И., 

Городецкая 

Н.И. и др. / Под 

редакцией  

Боголюбова 

Л.Н.    

Обществознани

е (базовый  

уровень)     10 -

11 класс.  

М: 

Просвещение 

2018гг. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!76650
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!76650
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!76650
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!76650
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!76650
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!76650
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!76650
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!76650
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2013 г. 

Алгебра 10-11 Программ

ы. 

Математик

а. Алгебра 

и начала 

математиче

ского 

анализа. 

10-11 

классы / 

авт.-сост. 

И.И. 

Зубарева, 

А.Г. 

Мордкович

. - 3-е изд., 

стер. - М.: 

Мнемозина

, 2016.- 

63с. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

класс 

(профильный 

уровень) : 

методическое 

пособие для 

учителя / А.Г. 

Мордкович, 

П.В.Семенов. – 2-

е изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2016. 

– 239с. : ил. 

 

"Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 класс. 

Контрольные 

работы. Базовый и 

углуб. уров. ФГОС/ 

В.И. Глизбург; под 

редакцией А.Г. 

Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2020 – 

64с 

Авторы: 

Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В. Алгебра и 

начала 

математическо

го 

анализа.10,11 

классы.  

Мнемозина,201

4г. 

 

Геометрия 10 "Геометрия

. 10-11 

классы. 

Базовый и 

углубленн

ый уровни. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

ФГОС" 

 Москва 

«Просвеще

ние» 2019 

Составител

ь Т.А.  

Изучение 

геометрии в 10-11 

классах: кн. для 

учителя / С.М. 

Саакян, В.Ф. 

Бутузов, 4-е изд., 

дораб. –М.: 

Просвещение, 

2016. -248с. 

 

 "Геометрия. 10-11 

класс. Базовый и 

углубленный 

уровни. 

Дидактические 

материалы. ФГОС" 

/Б.Г. Зив. -10-еизд. –

М. : Просвещение, 

2020. -144с. 

 

Авторы: 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия 

10-11 класс 

(базовый и 

профильный 

уровни). 

Просвещение, 

2014, 2018г. 

 

Информати

ка и ИКТ 

(базовый) 

 10-11 И.Г. 

Семакин 

ИНФОРМ

АТИКА 

10–11 

классы 

Базовый 

уровень 

Примерная 

рабочая 

программа 

Москва 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний 

Семакин И. Г. 

Информатика. 10–

11 классы. 

Базовый уровень : 

мето- дическое 

пособие / И . Г. 

Семакин. — М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018. 

Материалы 

авторской 

мастерской 

Семакина И. Г. 

http://lbz.ru/metodi

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень. 

Практикум для 10-11 

классов. / И.Г. 

Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. 

Шеина .-М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017  

 

Информатика и 

ИКТ: задачник-

практикум в 2-х т./ 

Под ред. И.Г. 

Семакина, Е. К. 

Автор:Семакин 

И.Г.,Хеннер 

Е.К.,ШеинаТ.

Ю. 

Информатика. 

Базовый 

уровень.10 

класс. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018г. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/


 

371 
 

2018 

Рассмотрен

о и 

утвержден

о на 

заседании 

школьного  

МО  

28.03.2020г

. 

st/authors/informati

ka/2/ 

Учебно-

методический 

комплекс имеет 

поддержку в 

Интернете  на 

сайте  

"Информатика и 

информационные 

технологии" по 

адресу: 

http://iit.metodist.r

u 

Комплект 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (да лее 

ЦОР), 

размещенный в 

Единой 

коллекции ЦОР 

(http://school 

collection.edu.ru/). 

Хеннера.- М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

Информатика. 

Тестовые 

задания./Кузнецов А. 

А., Пугач В. И., 

Добудько Т. В., 

Матвеева Н. В. - 2-е 

изд., испр. - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017 

Физика 10-11 

Базов. 

Шаталина 

А. В. 

Физика. 

Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

учебников 

"Классичес

кий 

курс"под 

редакцией 

Парфентье

вой. 10-11 

классы– 

М.: 

Просвещен

ие, 2017 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 10,11 

класс : пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / Ю. 

А. Сауров. — 3-е 

изд., перераб. — 

М.: Просвещение, 

2015. 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы. Физика. 

10,11 кл. Ерюткин 

Е.С., Ерюткина С.Г. 

— М. : 

Просвещение, 2015 

 

Физика. 10, 11 

класс. Базовый 

уровень 

Мякишев Г. Я., 

Буховцев Б. Б., 

Сотский Н. Н. / 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н. А. — М. : 

Просвещение, 

2015 

 

Астрономи

я 

10-11 Программ

ы В.М. 

Чаругина 

«Астроном

ия». 

Методичес

кое 

пособие 

10- 

Астрономия. 

Методическое 

пособие 10–11 

классы. Базовый 

уровень : учеб 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. — 

 Чаругин В. 

М. 

Астрономия. 

10–11 классы: 

учеб. для 

общеобразова

т. 

организаций: 

базовый 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
http://iit.metodist.ru/
http://iit.metodist.ru/
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11 классы. 

Базовый 

уровень: 

учеб. 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз

оват. 

организаци

й». М.: 

Просвещен

ие, 2017 

М. : 

Просвещение, 

2017 — 

уровень / В. 

М. 

Чаругин.—

М.: 

Просвещение

, 2018. 

Химия 10-11 Химия. 

Базовый 

уровень. 

10—11 

классы : 

рабочая 

про- 

грамма к 

линии 

УМК В. В. 

Лунина : 

учебно-

методическ

ое 

пособие / 

В. В. 

Еремин, А. 

А. 

Дроздов, 

И. В. 

Еремина, 

Э. Ю. 

Керимов. 

— М. : 

Дрофа, 

2017. — 

104, [1] с. 

Еремин В. В. 

Методическое 

пособие к 

учебнику В. В. 

Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, 

В. И. Теренина и 

др. «Химия. 

Базовый 

уровень». 10, 11 

класс / В. В. 

Еремин, В. И. 

Махонина, О. Ю. 

Си- 

монова, И. В. 

Еремина, А. А. 

Дроздов, Э. Ю. 

Керимов. — 

М. : Дрофа, 2018 

Химия. Базовый 

уровень. 10, 11 

класс. Рабочая 

тетрадь Еремин В.В., 

Дроздов А.А., 

Шипарева Г.А., 2020 

Химия. 

Базовый 

уровень. 10, 11 

класс. 

Учебник. 

Еремин В.В., 

Кузьменко 

Н.Е., Теренин 

В.И., 

А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин; под 

ред.В.В.Лунина

. М.: Дрофа, 

2020 

География 10-11 География. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметна

я линия 

«Полярная 

звезда». 5-

11 классы. 

Предметна

География. 

Методические 

рекомендации. 10-

11 классы:учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/В.П. 

Максаковский , 

Д.В.Заяц. 4 изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 

 Автор: 

Максаковский 

В.П. География 

. 10-11 класс. 

Просвещение, 

2017-2020. 
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я линия В. 

П. 

Максаковс

кого. 10-11 

классы. 

Базовый 

уровень: 

учеб. 

Пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й/[А.И. 

Алексеев и 

др.]. – М.: 

Просвещен

ие, 2020. – 

189 с.  

2020 .- 207 с. 

 

Биология 10-11 Агафонова, 

И. Б. 

Биология. 

10—11 

классы. 

Рабочие 

программы 

к линии 

УМК 

Сонина Н. 

И. : 

учебно-

методическ

ое пособие 

/ 

И. Б. 

Агафонова, 

В. И. 

Сивоглазов

. — М. : 

Дрофа, 

2017. — 35 

с. 

 

Рассмотре

но и 

утвержден

о на 

заседании 

школьного  

МО   

26.03.20г 

В.Н. Мишакова, 

И.Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазов 

Методическое 

пособие к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

Биология. Общая 

биология. 10,11 

класс. Базовый 

уровень. М.: 

Дрофа 2016 – 197 

с 

Агафонова И.В.   

Биология: Общая 

биология. Базовый 

уровень. 10 класс: 

рабочая тетрадь к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

«Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень. 10 класс» / 

И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов, Я.В. 

Котелевская  – М.: 

Дрофа 2020 – 206 с.: 

ил. – (Российский 

учебник) 

 

В.Н. Мишакова 

Решение задач по 

генетике: подготовка 

к ЕГЭ: учебное 

пособие/ В.Н. 

Мишакова, Л.В. 

Дорогина, И.Б. 

Агафонова. – М.: 

Дрофа, 2020. – 160 с. 

– (Российский 

учебник) 

Учебник: 

Сивоглазов 

В.И. Биология: 

Общая 

биология. 10 

класс: Базовый 

уровень: 

учебник /В.И. 

Сивоглазов, 

И.Б. 

Агафонова, 

Е.Т. Захарова. – 

М.: Дрофа 2018 

– 254 с.: ил. – 

(Российский 

учебник) 

 

Электронное 

приложение 
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безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

Базовый 

уро- 

вень : 

рабочая 

программа. 

10–11 

классы : 

учебно-

методическ

ое 

пособие / 

С. В. Ким. 

— М. : 

Вентана-

Граф, 2019 

— 105 с. — 

(Российски

й учебник). 

11 классы. 

Методические 

пособия. – М.: 

Вентана – Граф, 

2019 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности» для 

10—11 классов 

(авторы С. В. 

Ким, В. А. 

Горский). 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф», 2019 

 

Физическа

я культура 

10-11 Физическа

я культура. 

Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

учебников  

В.И.Ляха  

10-11 

классы. М.: 

Просвещен

ие, 2016.. 

Методические 

рекомендации 

Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

от 07.08.2015 № 

02-02/02/1762 «О 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

общеобразователь

ных организациях 

Алтайского края 

по предмету 

«Физическая 

культура» с 

учетом 

результатов 

выполнения 

нормативов 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)» 

Физическая  

культура. Тестовый 

контроль 10-11 

классы: для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ В.И. 

Лях – М.: 

Просвещения, 2012 

 

«Физическая 

культура».10-

11классы».Уче

бник для 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый 

уровень.  В.И. 

Лях (М.: 

Просвещение, 

2014) 
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