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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего

 общего образования 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

следующих нормативных документов: Конституция Российской Федерации 

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

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», зарегистрированных в Минюсте России 18.12.2020 г.  

. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  

является: обеспечение   выполнения  требований  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  среднего общего  образования;  

становление и развитие  личности  обучающегося в  ее  самобытности и уникальности,  осознание  

собственной индивидуальности,  появление  жизненных  планов, готовность к 

самоопределению;  

достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными,  семейными,  общественными,  государственными  

потребностями и возможностями обучающегося  старшего  школьного  возраста,  

индивидуальной  образовательной  траекторией  его  развития  и состоянием  здоровья.   

Достижение  поставленных  целей  при  разработке и реализации  основной образовательной 

программы  среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основныхзадач: 

-формирования российской гражданской идентичностиобучающихся; 

- сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народаРоссии; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

в том числе на углубленном уровне), а также внеурочнойдеятельности; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданскогостановления; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессиональногообразования; 



- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений; 

- создания 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. 

 

целей и путей их достижения. 

 

1.1.2. Основными принципами реализации программы являются: 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельностьобучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровьяобучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- деятельностного подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной,апроцессфункционированияобразовательнойорганизации,отраженныйвосновной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования,который может быть 

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

работы. 

При формировании основной образовательной программы среднего общего образования были 

соблюдены следующие принципы:  

 преемственности,  

 индивидуально-дифференцированного подхода,  

 возрастосообразности,  

 демократизации,  

 социальной ответственности. 

Принцип преемственности направлен на обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Принцип возрастосообразности направлен на  учет 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 вдеятельности; 

 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 становятсядейственными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применениюв 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 образовательнойтраектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами иприемами; 

 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. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительноесамоопределение,построениежизненныхплановнабудущее,формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взросломмире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации,которыйобеспечиваетформированиеиразвитиедемократическойкультуры 

всехучастниковобразовательныхотношенийнаосновесотрудничества,сотворчества,личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательнойорганизации. Основная образовательная программа формируется 

в соответствии с требованиями 

ФГОССООисучетоминдивидуальныхособенностей,потребностейизапросовобучающихся 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 

успешнойсоциализации. 

Принцип социальной ответственности базируетя на интеграции сообщества учащихся, педагогов и 

родителей в единое образовательное пространство. Основная образовательная программа 

среднего общего образования предполагает возможность использования ресурсного 

обеспечения школы  для организации взаимодействия с различными образовательными в 

следующих направлениях: 

 организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных проектов в урочной 

и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС СОО);  



 проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений муниципального, 

регионального уровней;  

 организация дистанционного сопровождения, консультирования участников совместных 

проектов; 

 организация деятельности межшкольных научных обществ и творческих объединений; 

 организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся по актуальным 

вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования. 

 

1.1.3. Общая  характеристика  основной  образовательной  программы 

 Основная образовательная программа МКОУ «Велижанская средняя 

общеобразовательная школа» определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I.       Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта. Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

П.      Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; 

-рабочая программа воспитания; 

-программу коррекционной работы. 

Ш.      Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

учебный план,  

план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

-систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. Основными    

механизмами    реализации    образовательной    программы являются учебный(ые) 

план(ы) МКОУ «Велижанская средняя общеобразовательная школа» и план(ы) 

внеурочной деятельности МКОУ «Велижанская средняя общеобразовательная 

школа»» 

Основная образовательная программа МКОУ «Велижанская средняя 

общеобразовательная школа»школа» содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования Стандарта 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 профильную направленность, интересы и образовательные 

потребности каждого ученика, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. 

ООП СОО направлена личностных характеристик выпускника (портрет 

выпускника): 

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

традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

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 «общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным 

потребностям личности, общества и государства: 

технология уровневой дифференциации обучения; технология создания учебных 

ситуаций; 

технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

информационных и коммуникационных технологий обучения; технология 

модульного обучения; технология ТРИЗ; 

проблемно-диалогическая технология; 

технология развития критического мышления; 

технология оценивания учебных успехов; 

проектная технология. Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего 

образования: 

совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции 

- контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 



индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов; 

совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально значимого продукта; 

* - учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); 

спортивная деятельность. 

  

1.1.4Общие подходы корганизациии 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; системувоспитательных 

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 лицея. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общегообразования 

 1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 Личностные результаты освоения ООП 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыотражают: 

1) Российскуюгражданскуюидентичность,патриотизм,уважениексвоемународу,чувства 

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

инастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважениегосударственныхсимволов(ге

рб,флаг,гимн); 

2) гражданскуюпозициюкакактивногоиответственногочленароссийскогообщества, 

осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозакониправопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократическиеценности; 



3) готовность к служению Отечеству, егозащите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакжеразличных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурноммире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

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 социальнымявлениям; 

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

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

видахдеятельности; 

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 общественнойдеятельности; 

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

спорта, общественныхотношений; 

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 первуюпомощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- экономических 

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

направленнойдеятельности; 

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

семейнойжизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

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

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоенияООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



деятельности;самостоятельноосуществлять,контролироватьикорректироватьдеятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различныхситуациях; 

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 методовпознания; 

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 различныхисточников; 

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 информационнойбезопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальныхинститутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственныхценностей; 

8) владениеязыковымисредствами-умениеясно,логичноиточноизлагатьсвоюточку зрения, 

использовать адекватные языковыесредства; 

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 ихдостижения. 

 

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 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоенияООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Русский язык и литература 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

 сформированностьпредставленийоролиязыкавжизничеловека,общества,государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разныетемы; 

 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 народовРоссии; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальнымростом; 

 сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознаниядругихкультур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

черезнего-ксокровищамотечественнойимировойкультуры;сформированностьчувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературнымязыкомвовсейполнотеегофункциональныхвозможностейвсоответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевогоэтикета; 

 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 ижанров. 

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: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владениенавыкамисамоанализаисамооценкинаосновенаблюденийзасобственнойречью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явнойискрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различныхжанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко – 

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русскогоязыка; 

7) сформированностьуменийучитыватьисторический,историко-культурныйконтекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественногопроизведения; 

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  

  Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

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

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разныетемы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своегонарода; 

 сформированностьосознаниятеснойсвязимеждуязыковым,литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальнымростом; 

 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 преемственностипоколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературнымязыкомвовсейполнотеегофункциональныхвозможностейвсоответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевогоэтикета; 

 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 ижанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебного предмета: "Родной язык - требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

вречевойпрактике; 



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 родногоязыка; 

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 родногоязыка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родномязыке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувствна родном языке 

адекватно ситуации и стилюобщения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретениеопытаихиспользованиявречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменных 

высказываний; стремление к речевомусамосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектногодиалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познанияжизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировойкультуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включает 

предметные результаты изучения учебного предмета: "Иностранный язык " (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранногопрофиля; 



4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательныхцелях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией РоссийскойФедерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальноммире; 

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

сопоставлять методы исследования, характерные для общественныхнаук; 

 формированиецелостноговосприятиявсегоспектраприродных,экономических, 

социальныхреалий; 

 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 различныхисточников; 

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

 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Общественныенауки" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

 

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

истории: 

1) сформированностьпредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспецифике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальноммире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческомпроцессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различныхисточников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

историческойтематике. 

 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметнымрезультатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер иинститутов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальныхнаук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов ипроцессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальноммире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемыхрешений; 

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 общественногоразвития. 

 



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

курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблемчеловечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов ипроблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическомпространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенныхвоздействий; 

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 ееусловий; 

8) сформированностьпредставленийизнанийобосновныхпроблемахвзаимодействия природы и 

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

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики иинформатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математическогомышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различныхзадач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 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, 

распространениеинформации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

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

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики: 

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

местематематикивсовременнойцивилизации,оспособахописаниянаматематическомязыке 

явлений реальногомира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математическихтеорий; 



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

доказательные рассуждения в ходе решениязадач; 

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 инеравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математическогоанализа; 

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) сформированностьпредставленийопроцессахиявлениях,имеющихвероятностный 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 прирешении задач;. 

 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивныхрассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

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

нестандартные способы решениязадач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученныйрезультат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальныхзависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторикииосновныхтеоремтеориивероятностей;исследованияслучайныхвеличинпо 

ихраспределению. 

 

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

курса информатики: 

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

окружающеммире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описанияалгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованиемтаблиц; 

4) владениестандартнымиприемаминаписаниянаалгоритмическомязыкепрограммы 

длярешениястандартнойзадачисиспользованиемосновныхконструкцийпрограммирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбраннойспециализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимостианализасоответствиямоделиимоделируемогообъекта(процесса);оспособах 



храненияипростейшейобработкеданных;понятияобазахданныхисредствахдоступакним, 

умений работать сними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализаданных; 

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 обеспечения надёжного 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. 

 



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

физики: 

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 

практическихзадач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией исимволикой; 

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

наблюдение,описание,измерение,эксперимент;уменияобрабатыватьрезультатыизмерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физическиезадачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневнойжизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разныхисточников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень)- Предметные результаты освоения выпускниками средней 

школы программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1. сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах и теориях 

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

2. отработанность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять геофизические явления и принципы работы и характеристики 

приборов и устройств; 

3. владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

4. 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: 

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 исимволикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенныхопытовиделатьвыводы;готовностьиспособностьприменятьметодыпознания при 

решении практическихзадач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам иуравнениям; 

5) владениеправиламитехникибезопасностиприиспользованиихимическихвеществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 



получаемой из разныхисточников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научногопознания; 

8) дляслепыхислабовидящихобучающихсяовладениеправиламизаписихимических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

 

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

биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практическихзадач; 

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 

биологическихисследованияхживыхобъектовиэкосистем:описание,измерение,проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений вприроде; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологическиезадачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

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

предмета: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабахВселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законамии 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией исимволикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническомразвитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этойобласти. 

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

базового курса физической культуры: 

1) умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельностидля 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 

производственнойдеятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использованиеихврежимеучебнойипроизводственнойдеятельностисцельюпрофилактики 

переутомления и сохранения высокойработоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательнойдеятельности. 

 

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

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 



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

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающемзащищенность 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 внутреннихугроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциальногоповедения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучияличности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социальногохарактера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

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

7) знаниеосновныхмерзащиты(втомчислевобластигражданскойобороны)иправил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайныхситуаций; 

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 

чрезвычайныхситуациях; 

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 тактическаяподготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

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

взапасе; 

12) 12) владение основами медицинских знаний и оказанияпервой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и ихпрофилактике 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

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

вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 



курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативнойдеятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации исаморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направлениеобразования; 

5) обеспечение профессиональной ориентацииобучающихся. 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуальногопроекта 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойособуюформуорганизациидеятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебныйпроект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критическогомышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметныхобластей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общегообразования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

ислужитоднимизоснованийдляразработкиПоложенияотекущем контроле 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 среднегообщего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 



их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакоснова 

аккредитационныхпроцедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися результатов 

требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Системаоценкидостиженияпланируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

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

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления  результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы;. 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

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

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

(тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы, при 

оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатовосвоения 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 деятельностиобучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (текущая 

оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей 



государственную итоговую аттестацию, независимую оценкукачества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования различных уровней.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на Педагогическом Совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программыобразовательнойорганизациииуточнениюи/илиразработкепрограммыразвития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческихрешений. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутемоценки трех групп 

результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебныхдействий). 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов,вцеляхуправлениякачествомобразованиявозможнаприусловиииспользования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности ит.п. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценкуобучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развитияличности; 

 входевнутреннихмониторинговоценкисформированностиотдельныхличностных 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 

образовательнойтраектории,втомчислевыборпрофессии;ценностно-смысловыхустановках 

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, администрациейшколы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутреннихмониторингов, используются 

только в виде усредненных, анонимныхданных. 

Диагностические методики оценки личностныхрезультатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценкиДембо-

Рубинштейна для подростков и 

юношей 

2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация   к участию 

социально-значимойдеятельности 

3 Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности  

В.А.Шмакова 



И.Ю.Махова//Уровень сформированности 

гражданской идентичности 

М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутреннейпозиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально- положительном   отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников  

 (автор Д.В.Григорьев) 

(модифицированныйвариант) 

 

Изучение   личностного   роста   школьников   и   осуществление   

оценкирезультатоввоспитанностишкольниковпроводитсякласснымируководителяминечащеод

ногоразавгод. 

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 

результатовосвоенияООПСОО,которыепредставленывпрограммеразвитияуниверсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательнойорганизациивходевнутреннегомониторинга. Инструментарий 

строитсянамежпредметнойоснове,втомчислеидляотдельныхгрупппредметов(например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. 

п.). Объектом при оценке метапредметных результатовявляются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу иинтеграции; 

 способность к сотрудничеству икоммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

проекта, выполненного в ходе индивидуальной учебно – исследовательской или проектной 

деятельности.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий и 

тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

ОценкадостиженияпредметныхрезультатоврегламентируетсяПоложениемотекущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Велижанская сош». 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущийконтроль 



Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с 

образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

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

учебнымпредметамобязательнойчастиучебногоплана,безотметочно-вчастиформируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочнойдеятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, 

письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, 

практические), домашние работы, проекты, практикумы.  Данные виды работ оцениваются по 

бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в 

Положении о критериях и нормах оценивания качества освоения образовательных программ. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективногоустановленияфактическогоуровняосвоенияобразовательнойпрограммыи 

достижения результатов освоения образовательнойпрограммы; 

 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 образовательнойдеятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательныхдостижений. 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

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

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, обязательной части 

учебного плана. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе результатов 

текущего контроля за полугодие 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 за год  и представляет собой собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.  

 

Промежуточная аттестация по элективным  курсам зачёт/незачёт,   проводится по окончании 

изучения курса в формах письменных работ и устных ответов. 

При проведении промежуточной аттестации в письменной форме оценивание производится в 

зависимости от набранных баллов. Выполнение работы оценивается на базовом, повышенном 



или высоком уровне и может быть переведено в балльную систему оценивания («3» - базовый, 

«4» - повышенный, «5» - высокий). 

 

Критерии оценивания работы 

 

Базовый уровень Повышенный уровень Высокий уровень 

Задание выполнено не менее, 

чем на 50% 

Задание выполнено на 65%-

75% 

Задание выполнено на 76%-

100% 

 

Устные виды промежуточной аттестации следующие: 

-зачет в форме:  

 защита реферата; 

 защита учебного проекта; 

 собеседование. 

В классных электронных журналах делается пометка «нет оценки», если результат, полученный за 

изучение курса не предполагается переводить в балльную систему. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график) 

Система оценки достижений планируемых результатов при освоении курсов внеурочной 

деятельности учащихся 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

1. Представление коллективного результата группы учащихся; 

2. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

3. Качественная иколичественная оценка эффективности деятельности школы  по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная оценка Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности 

по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции 

оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующа

я 

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставлен

ия 

результатов 

 

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и 

пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в 

рамках одного 

направления) 

Формы 

оценивания 

Персонифицированная и 

не 

персонифицированна

я 

Не 

персонифициров

анная 

Не 

персонифицирова

нная 

 

Особенностями системыоценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 



1. Комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных результатов); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

4. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

5. Использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

6. Уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

7. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации программы 

при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности обучающегося 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и личностные 

результаты, которые будут достигнуты учащимися  (эти результаты зависят от направления 

внеурочной деятельности, а также способов оценки достижения учащимися планируемых 

результатов и форм представления результатов (выставки, спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, конференции, олимпиады, портфолио и др.) 

Личностные результаты учащихся вносятся в Портфолио, которое является способом 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в определенный 

период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и 

др. Портфолио позволяет представить отчет по процессу образования учащегося, увидеть 

значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса учащегося в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 

способности практически применять приобретенные знания и умения.  

Государственная итоговая аттестация 

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

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемтем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен –ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 



внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему во время прохождения ГИА 

по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) положительные 

результаты  выставляются итоговые отметки. Итоговые отметки  определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и  годовых оценок за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования  и выставляются целыми числами  в соответствии с 

правилами математического округления. 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору не учитываются при 

получении  аттестата. При этом, результаты государственной итоговой аттестации не влияют 

на итоговую оценку, выставляемую в аттестат.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации. Оценка за защиту индивидуального проекта выставляется в 

аттестат о среднем общем образовании. Обучающийся, не представивший готовую работу в 

установленный срок, не защитивший работу или не явившийся на защиту без уважительной 

причины, считается имеющим академическую задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получениисреднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы СОО школы. 

Требования включают: 

 освоениемежпредметныхпонятий(например,система,модель,проблема,анализ,синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальнойпрактике; 

 самостоятельностьвпланированиииосуществленииучебнойдеятельностииорганизации 

учебного сотрудничества с педагогами исверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

  

 2.1.1. Цель программы развитияУУД 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителейпосовершенствованиюнавыковпроектнойиисследовательскойдеятельности, 



сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихсяситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебныхпредметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечениепреемственностипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийпри 

переходе от основного общего к среднему общемуобразованию. 

 

Программа направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальнойпрактике; 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательнойпрограммы; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательногомаршрута; 

 решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальнойдеятельности; 

 созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальныхпроектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научныхобществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированногорезультата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальныхпроектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования исамоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 



собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются:активноеформированиечувствавзрослости,выработкамировоззрения,убеждений, 

характера и жизненногосамоопределения. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочнойдеятельностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийв структуре 

образовательнойпрограммы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта.Вболееузком(собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действияучащегося,атакжесвязанныхсниминавыковучебнойработы,обеспечивающихего 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этогопроцесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, то 

есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностейучащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется тремя 

взаимодополняющимиположениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание иорганизацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметныхдисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностнойкомпетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебныемотивы; 

 учебнуюцель; 

 учебнуюзадачу; 

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

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностныедействия. 

 Регулятивныедействия. 

 Познавательные универсальныедействия. 

 Коммуникативныедействия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральныхнорм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическимипринципами, 

 умение выделять нравственный аспектповедения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательностидействий; 



 прогнозирование-предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременных 

характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способдействия; 

 оценку - осознание уровня и качестваусвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевоговысказываниявустнойиписьменнойформе;выборнаиболееэффективныхспособов 

решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности. 

Логические универсальные  действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью 

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

частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и ихобоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрироватьсявгруппусверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели, 

функций участников, способоввзаимодействия; 

 постановкавопросов; 

 разрешениеконфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка егодействий; 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формамиречи. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов с внеурочной деятельностью. 

Предметы«Русский язык»и «Родной язык»наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

 



Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

 

Предмет «Иностранный язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского  и немецкого языков в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

 

Предмет«Математика» направлены прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

 

Предмет«История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

 

Предмет «Обществознание», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 



личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, 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 способствует 

личностному развитию. 

 

Предметы«Физика»и«Астрономия»кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 



интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

 

Внеурочная деятельность учащихся представлена в пяти направлениях: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное. 

 

Программы спортивно-оздоровительного направления нацелены на формирование здорового 

образа жизни школьников, способствующего познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, и направлены на сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях и показательных выступлениях.  

Данное направление  представлено  следующей  программой внеурочной деятельности: 

1. «Общая физическая подготовка» направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств. 

2 

Программы общеинтеллектуального направления нацелены на развитие интеллектуальных 

способностей каждого ребёнка через формирование познавательного и эмоционального 

интереса, интенсивное накопление знаний об информационных технологиях и безопасном 

поведении, формирование финансовой грамотности удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в 

процессе изучения предметов учебного плана. Они направлены на формирование позитивного 

отношения к информационной среде, получение знаний и навыков в финансовой среде, 

выполнение проектных работ. 

Данное направление  представлено  следующей программой внеурочной деятельности: 

1.  «Практикум по решению задач», «Русское правописание»создает условия для 

формирования целостной системы универсальных знаний, а так же опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности учащихся, то есть ключевых компетенций, в 

исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих возможности для 

полноценного развития ребёнка во всём многообразии его запросов и интересов. 

 

Программы общекультурного направления нацелены на формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, сценической культуры, воспитание личности 

подростка посредством межличностного общения, развитие творческих способностей ребенка, 

в том числе художественных и вокальных. Они направлены на приобщение учащихся к 

творческой деятельности, развитие и поддержка таланта и творческих и певческих 

способностей.  

Данное направление представлено следующей программой внеурочной деятельности: 

«В мире права» создает условия для развития социокультурных ценностей личности с 

приоритетом духовной основы, формирования элементов управленческой культуры, 

эффективного общения на основе принципа диалогизма; нацелена на социальную 

солидарность: свободу личную и национальную, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; развивает гражданственность и семейные ценности: любовь и верность, 

здоровье, уважение к родителям, заботу о старших и младших, заботу о продолжении рода. 

 

Программасоциального направления нацелены на создание системы действенной 

профориентационной работы с обучающимися, способствующей профессиональному 

самоопределению выпускников школы в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями, и с учетом социокультурной и экономической ситуации в 

крае, селе, а также дают представление о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства, экологической культуре. 



 Они направлены на получение  систематических знаний о профессиях, о содержании трудовой 

деятельности, учебных заведениях, о важности каждой профессии для общества, узнают о 

собственных психологических особенностях, профессиональных интересах и склонностях, 

правилах выбора профессии и об ошибках, допускаемых при выборе профессии, овладение 

навыками поиска и анализа нужной информации, тестирования, самопрезентации. Смогут 

самостоятельно грамотно спланировать свой профессионально - жизненный путь, опираясь на 

полученные знания. Они формируют навыки ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде; экологическое мышление и 

ценностное отношение к природе. 

Данное направление  представлено  программой внеурочной деятельности:  

«Школьный вестник» направлена на развитие творческих способностей подростков, навыка их 

устных и письменных публицистических выступлений, формирование гражданской позиции 

учащихся; на создание условий для информационно-нравственной компетенции 

обучающихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка, выявления и 

развития журналистских задатков 

 

Программы духовно-нравственного направления нацелены на формирование  у школьников 

ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические ценности, способность к 

всестороннему духовному развитию, формированию патриотизма. Они направлены на 

формирование позитивного отношения школьников к общечеловеческим ценностям нашего 

общества, возможность продемонстрировать свои способности на общешкольных и районных 

мероприятиях. 

Данное направление представлено программой внеурочной деятельности:  

1. «История в лицах» создает условия для формирования у учащихся патриотического сознания 

подрастающего поколения как важнейшей ценности и одной из основ духовно-нравственного 

единения общества; предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, 

направленные на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебныхдействий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение 

обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-

понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2) Требования кзадачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшегоразвития»; 

 многоуровневыми,т.е.предполагающимивозможностьоценитьобщийподходкрешению и выбор 

необходимойстратегии; 

 модульными,т.е.предусматривающимивозможность,сохраняяобщуюструктурузадачи, менять 

некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 



умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихсянавосстановлениемежпредметныхсвязей,целостнойкартинымира.Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения иинтенсивы; 

 методологические и философскиесеминары; 

 образовательные экспедиции иэкскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, котораяпредполагает: 

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

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом идр.; 

 выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместногосообщества, региона, 

мира вцелом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытостьобразовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 собучающимисядругихобразовательныхорганизацийрегиона,каксровесниками,так и с детьми 

иныхвозрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такоеразнообразиевыстраиваемыхсвязейпозволяетобучающимсясамостоятельно 

ставитьцеликоммуникации,выбиратьпартнеровиспособповедениявовремякоммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различныхсообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) конференции обучающихся;  

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местногосообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектамотносятся: 

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

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 

за рамки образовательной организации; 



 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

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

олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

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

определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в 

предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами 

одноклассников, учителями.  

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решениемучащимисятворческой,исследовательскойзадачисзаранеенеизвестнымрешением 

ипредполагающаяналичиеосновныхэтапов,характерныхдляисследованиявнаучнойсфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственныевыводы. 

Подпроектнойпонимаетсясовместнаяучебно-познавательная,творческаяилиигровая 

деятельностьучащихся,имеющаяобщуюцель,согласованныеметоды,способыдеятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и 

этапах егосоздания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 



обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов. 

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

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; структуру 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

 общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведениепроектныхработилиисследования;оформлениерезультатовработвсоответствии 

сзамысломпроектаилицелямиисследования;представлениерезультатоввсоответствующем 

использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умениясотрудничатьвколлективеисамостоятельноработать,уяснениесущноститворческой и 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательскойдеятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены в 

таблице. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

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 

созданияпродукта и реализации этого 

плана. Результат проекта  должен  быть  

точно  соотнесенсо 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. 

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 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения видеть 

проблему; умение формулироватьпроблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение терминами. 



возникновение 

противоречия. 

Постановка цели, 

определение задач 

исследования. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников группового проекта, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способыработы; 

2.Выдвижение гипотезы, 

формулировка 

гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведенияисследования. 

Умение проводить анализ исинтез. 

3.Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; планирование пути 

достиженияцелей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время и 

управлятьим; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу 

егореализации; 

умение прогнозировать будущие события и развитиепроцесса. 

4.Поиск решения 

проблемы, 

проведение учебного 

исследования 

(проектной работы) с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, простейший 

опыт, проект, учебное исследованиепод 

руководствомучителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное ивторостепенное; 

- умение работать с текстом(ознакомительное, 

изучающее, поисковоечтение); 

- умение работать сметафорами; 

- умение давать определениепонятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логическихопераций; 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходеисследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решениязадач; 

- умениеосуществлятьвыборнаиболееэффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретныхусловий; 

- умение анализировать полученные результаты и применять 



их к новым ситуациям. КоммуникативныеУУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения группового 

проекта, координировать свои действияс 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 способыработы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

своих и партнёров, уметьубеждать; 

-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- ивзаимоконтроль 

5.Оформление, 

представление 

(защита) продукта 

проектныхработ, 

результатов 

учебногоисследовани

я. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного 

продукта; 

- умение использовать ИКТ для защитыполученного 

образовательного продукта. 

КоммуникативныеУУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять, 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентовобразом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработкеобщего 

решения в совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативныхзадач; 

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстноевысказывание; 

использование адекватных языковых средств для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

Гуманитарное направление 

 Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, 

политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика,литература, 

 история,краеведение, 

 культурология, искусство. 

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационныетехнологии, 



 когнитивныетехнологии, 

 социогуманитарныетехнологии. 

Инженерное направление 

 Космическиетехнологии, 

 Транспортныетехнологии, 

 производство и передачаэлектроэнергии, 

 персональные системыбезопасности, 

 разработка и применение новыхматериалов, 

 современные технологии сельскогохозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средствасвязи, 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология,здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемыеличностныерезультатыучебно-исследовательскойи проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности. 

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 ихнарушении. 

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 внешкольныхмероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностейученика; 

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

умение конструктивно разрешатьконфликты; 

 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 полезнойдеятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономическихусловий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. Выпускник получит возможность 

дляформирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса кучению; 

 готовности к самообразованию исамовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки иЯ-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; 

 эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,выражающейсяв 

поступках, направленных на помощь и обеспечениеблагополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

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

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемойпроблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемойпроблеме; 

 распознаватьиставитьвопросы,ответынакоторыемогутбытьполученыпутёмнаучного 

исследования,отбиратьадекватныеметодыисследования,формулироватьвытекающиеиз 

исследованиявыводы; 

 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 исполнениеалгоритма; 

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

проблемы, выдвижение «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, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретацияфактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать ихоснования; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научногознания. 

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; 

 находитьпрактическоеприменениеимеющимсяпредметнымзнаниямвходевыполнения учебного 

исследования илипроекта; 

 определять проблему какпротиворечие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования илипроекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебногоисследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебногопроекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

 использовать догадку,интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическоемоделирование; 

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



привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известнымифактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историческихобразцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображениемира,образность,художественныйвымысел,органическоеединствообщего 

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 выполненногопроекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно- 

исследовательскаядеятельностьстановитсяоднимизважныхкомпонентовреализацииновых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членамиобщества. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действийуобучающихся,втомчислесистемыорганизационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общегообразования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшейшколы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализациииФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированиюУУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формированияУУД; 

 педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозициитьютораили 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровожденияобучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или несколькихпредметов. 

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 учреждениямикультуры; 

 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 траекторииобучающегося); 



 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимисявиныхобразовательныхструктурах,организацияхисобытиях,вучебные 

результаты среднего образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социальногопредпринимательства; 

 обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовательскую 

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 ипроектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методическиединогопространствавнутриобразовательнойорганизациикаквовремяуроков, так и 

внеих. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности,акардинальноеизменениесодержания,формиметодов,прикоторыхуспешное 

обучениеневозможнобезодновременногонаращиваниякомпетенций.Инымисловами,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-коммуникативнымитехнологиями. 

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. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебныхдействий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных в школе модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Проект проходит предзащиту и непостредственно защиту реализованного индивидуального 

проекта. 

Назащитереализациипроектаобучающийсяпредставляетсвойреализованныйпроект по 

следующемуплану: 

 Тема и краткое описание сутипроекта. 

 Актуальность проекта. 

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

другиелюди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этихресурсов. 



 Ход реализациипроекта. 

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

егореализации. 

Проект выполняется учащимися в рамках одного или несколькольких учебных предметов, а также 

в области, выходящей за рамки перечня учебных предметов и дисциплин. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением педагога (руководителя проекта). 

В функцию тьютора входит:  

− обеспечить обучение методике учебного проектирования; 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение по формированию у обучающихся 

навыков учебного проектирования; 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение по формированию у обучающихся 

навыков работы с информацией (поиск, сбор, структуризация, систематизация, хранение, 

использование); 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение реализации обучающимся 

индивидуального проекта и подготовки к презентации (защите); 

− создать комфортные психологические условия (мотивация, режим сотрудничества, 

педагогическая поддержка); 

− осуществлять контроль выполнения плана индивидуального проекта; 

− повышать свой профессиональный уровень в сфере исследовательской деятельности 

обучающихся; 

− подготовить оценку (отзыв) качества деятельности обучающегося в период разработки 

индивидуального проекта и его реализации; 

− при руководстве разработкой, реализацией, подготовкой к презентации результатов 

индивидуального проекта, а также при подготовке отзыва и оценивании руководствоваться 

Положением об индивидуальном проекте. 

Регламентпроведения предзащиты и защитыреализованногопроекта,параметрыи критерии оценки 

проектной деятельности  отражены в Положении об индивидуальнои проекте и должны быть 

известны обучающимсязаранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла до воплощения; при этом учитываются 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замыслапроекта; 

– дляоценкипроектнойработысоздаетсяэкспертнаякомиссия,вкоторуюобязательно 

входятпедагогиипредставителиадминистрациишколы,  а также  могут входить 

представителиместногосообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектныеработы; 

– оценивание производится на основе критериальноймодели отраженной в Положении об 

индивидуальном проекте; 

–  ознакомление обучающихся с результатами защиты индивидуадьного проекта 

осуществляется по подпись (в течение 2 рабочих дней после объявления результатов 

комиссией); 

– отметка за защиту индивидуального проекта отражается в аттестате о среднем  общем 

образовании. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Рабочая программа  учебного предмета «Русскийязык» (базовый уровень) 

Программа курса «Русский язык». 10—11 кл. Базовый уровень./авт.- сост. Н.Г. Гольцова.-

З-еизд. —М.:ООО«Русскоеслово—учебник»,2019 



Планируемые образовательные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

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

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, 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 РФ, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ. 

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

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные  национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая грамотность; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 



  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

 

 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности. 

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

культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

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

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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



 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать 

ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения 

задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться  к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

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

виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тестов; 

 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; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

10 класс 

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

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России. Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Однозначнотсь и многозначность слова. 

Нормативные словари современного русского языка. Толковый словарь. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы и их употребление в речи. Паронимы и 

их употребление в речи. Нормативные словари современного русского языка. Словарь 

омонимов, паронимов. Синонимы и их употребление в речи. Нормативные словари 

современного русского языка. Словари синонимов. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. Антонимы и их употребление. 

Нормативные словари. Словари антонимов. Происхождение лексики современного русского 

языка. Устаревшая лексика. Неологизмы. Окказиональные слова. Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Фразеология. Фразеологические единицы, 

их употребление. Фразеологические словари. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Морфемика и словообразование. Состав слова  

Состав слова.. Словообразование. Морфемный разбор слова. Исторические изменения в 

морфемном составе слова. Словообразование. Словообразовательный разбор слова. 

Словообразовательные модели различных частей речи: имени существительного, имени 

прилагательного, глагола, наречия и т.д. Омонимичные части слова. Формообразование. 

Понятие парадигмы. 

Морфология и орфография 



Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Правописание морфем. 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание морфем. Правописание чередующихся гласных в корне слова. Правописание 

морфем. Употребление гласных после шипящих: в корне слова, в суффиксе, в окончании. 

Правописание морфем. Употребление гласных после Ц : в корне слова, в суффиксе, в 

окончании.  Употребление букв Э,Е,Ё в различных морфемах. Правописание морфем. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание 

морфем. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Буквы 

Ы, И после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. 

Правописание морфем. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Правописание морфем. Правописание суффиксов имён существительных. Правописание 

сложных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание морфем. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание 

суффиксов имён прилагательных. Правописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных, образованных от существительных. Правописание сложных имён 

прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного. Склонение 

имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в 

речи. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание местоимений. 

Глагол и его формы 

Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. Причастие как 

глагольная форма. Морфологический разбор причастия. Образование причастий.  

Правописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие и слова категории состояния как части речи 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Правописание наречий. Слова 

категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи  
Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союз как служебная часть речи. Морфологический разбор союза. Правописание союзов. 

Частица как служебная часть речи. Морфологический разбор частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. Междометия как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометия. 

 

11 КЛАСС  

Повторение и обощение изученного материала 10 класса  

Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  



Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки 

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

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания' при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

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

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

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

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

диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. Сочетание знаков 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность 

речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические.  Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

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

Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-

выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 



Особенности литературно-художественной речи. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Тематическое планирование 10класс 

 

№ 

п

/

п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Слово русском языке 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4 Морфемика и словообразование 2 

5 Морфология и орфография 22 

6 Повторение и обощение пройденного 3 

Итого  35 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/

п Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 2 

2 Синтаксис и пунктуация 25 

3 Культура речи 2 

4 Стилистика 3 

5 Повторение и систематизация изученного 1 

Итого  33 

 

2.2.2.Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

(Романова А.Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. В.П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева. 10 - 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Н. Романова, Н.В. Шуваева; под ред. В.П. Журавлёва, Ю.В. 

Лебедева. - М.: Просвещение, 2019)  

10 – 11 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты 10 класс 

Личностные: 

 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, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов. 

 формированиегражданскойпозициишкольникакакактивногоиответственногочлена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократическиеценности,воспитаниенравственногосознанияиповедениянаосновечтения и 

эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены этиценности; 

 формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

 воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере образов литературных 

героев, вызывающих восхищение и уважение своим служениемРоссии; 



 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и 

обращению к лучшим образцам литературнойкритики; 

 развитие способности понимать диалог культур, а также взаимосвязь различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретацийлитературныхпроизведений,сопоставлениятворчестварусскихизарубежных 

авторов, обеспечивающего осознание обучающимися своего места в поликультурноммире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико- эстетического освоения 

нравственных основ художественной словесности 19 века, участия в дискуссиях по 

нравственной и философской проблематике литературныхпроизведений; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения—нанаосновепрактическогоопыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10класса; 

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитанияхорошеговкуса,сознательногоотношенияклитературе,уменияотличатьвысокие 

образцы искусства от произведений массовой культуры; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможной реализации 

собственныхжизненныхплановприпомощинакопленияопытадеятельностивгуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя ит.д.; 

 формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в 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, обусловленных его спецификой. Можно предложить 'формулировку 

наиболее конкретных и проверяемых результатов в области формирования личности ученика, 

его системы нравственных координат и ценностей, соотносимых с личностными 

характеристиками выпускника по ФГОС. Учитель литературы может оценить личностные 

результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и 

внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность 

учеников.  

 

Личностные результаты СОО по 

ФГОС 

Результаты изучения предмета «Литература» 

на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия 

русских писателей XIX-XX веков как 

неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 



флаг, гимн) гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного наследия 

писателей народов России, понимание 

плодотворного характера взаимодействия 

национальных культур народов, 

проживающих на территории России, 

способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного обмена в 

области художественной словесности XIX-

XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, воплощённых 

в лучших произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, готовности к 

служению Отечеству, его защите как одной 

из высших ценностей, последовательно 

утверждавшихся в национальной культуре 

России, в том числе в произведениях 

словесности, способность привести 

примеры художественных произведений, 

воспевающих людей долга, защитников 

Отечества. 

Способность демонстрировать знание историко-

литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей XIX-

XX веков 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-литературными 

знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины 

XIX- начала XX века в контексте 

исторических событий в России (в объёме 

учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные 

явления художественной словесности 

второй половины XIX- начала XXI века в 

соответствии с современными научными 

представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как 

национально-культурном феномене (в 

объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития Способность оценивать явления 



и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

художественного творчества XIX- начала 

XXI века, интерпретировать проблематику 

литературных произведений этого периода с 

опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского 

характера при освоении изучаемых 

литературных произведений, воплощать 

собственную нравственно-эстетическую 

позицию в форме устных и письменных 

высказываний разных жанров, а также 

различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.) 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых формах 

учебной деятельности, дискуссиях, учебных 

диалогах и коллективных учебных проектах 

по литературе в соответствии с 

содержанием образования на ступени СОО 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- 

начала XXI века, соотносить их с 

собственной жизненной позицией. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Успешное освоение учебной программы по 

литературе, достижение 

удовлетворительного  уровня предметных 

результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной 

образовательной программы, отсутствие 

академической задолженности по предмету 

к этапу итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и 

оценке литературных произведений, 

изученных в 10-11 классах, а также 

прочитанных самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

Сформированное представление о культуре 

поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и 

реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни как на уроках, так 

и во внеурочное время 



 

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

образования не требуют уточнения, они являются обязательными для организаций, 

реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень предметных 

результатов может быть дополнен и расширен для предлагаемой авторской учебной 

программы в связи с 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 углублённого преподавания предмета, 

для организации дифференцированного обучения в 10 классе и способствовать достижению 

более высоких результатов для мотивированных старшеклассников. В программе и учебных 

пособиях к ней предусмотрены учебные материалы, значительно расширяющие сведения 

учеников о литературе XIX - начала ХХI века, задания повышенной сложности, нацеленные 

на формирование профильных филологических компетенций. Это позволяет учащимся в 

рамках базовой программы выбрать индивидуальную траекторию обучения, 

соответствующую их образовательным потребностям, например: подготовиться к итоговому 

экзамену по литературе и творческим конкурсам, проводимым вузами, принять участие в 

предметных олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, приобрести опыт научно-

исследовательской и творческой деятельности.    

Планируемые предметные результаты  

алкоголя, наркотиков. 

Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

у других людей, умение оказывать 

первую помощь 

Осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого-

литературоведа, понимание их роли в 

общественной жизни (в историческом 

контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику 

в изучаемых и прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, осознание её 

места в комплексе нравственно-

философских проблем, освещаемых 

отечественной словесностью XIX- начала 

XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной 

жизни 

Способность формулировать собственное 

представление о ценностях семейной жизни 

на основе прочитанных литературных 

произведений, приводить образы, эпизоды в 

качестве аргументов при изложении 

собственного отношения к проблемам 

создания и существования семьи 



Выпускник на базовом уровненаучится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 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 (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты); 

 • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

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

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

 • анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;  

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая 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 взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);  

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.);   

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.);  

 - анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

 - анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера-. туры с другими областями 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 - о произведениях новейшей 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 ХХ веков; 

 - о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре;   

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

Метапредметные результаты  

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. Конкретизация 

метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием связана с 

указанием предметной области, сферы реальной действительности, конкретных 

специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные учебные 

действия в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые 

специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности 

учащихся, способствующие достижению метапредметныx результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические 

сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на 

уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, 

творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX - начала ХХI 

века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историколитературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

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

области изучения литературы XIX - начала ХХI века, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в 

области изучения литературы XIX - начала ХХI 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, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, 

учебники, учебные пособия по литературе XIX - начала ХХI века, сообщения учителя, 

сообщения других участников образовательного процесса и др.), 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, возникающих в 

процессе изучения литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности;  

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в 

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

деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная 

деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т. п.;  

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



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 для участия в конкретных видах деятельности на 

уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных 

работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на 

нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

11 класс 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к 

истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, 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 и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 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 социально-значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, культуре, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные общества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, национальных и экономических особенностей; 

6) 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; 



7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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 экологически-ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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 устно и 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 понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только 

на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 

интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 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 осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

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 согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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. 

СОДЕРЖАНИЕ 11 КЛАСС 

Введение 

 Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение целостного 

изучения  творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и типологических связей в 

анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких научных направлений,  как 
историческая поэтика, сравнительно - историческое литературоведение, историко-функциональное 

изучение литературы.    

Теория литературы:литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ  РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Х1Х ВЕКА 



Русская литература ХIХ века на этапе становления реализма как литературного направления. Своеобразие 

становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного процесса и 

общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма,  
стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте 

постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. 

Эволюция русского реализма от первых десятилетий ХIХ века к 1840—м годам и ко второй половине 
века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860-1870—х годов, от 

образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 

отстаивающим противоположные общественные и эстетической позиции.     

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как литературные 
направления.   

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА ХIХ ВЕКА   

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе ХIХ века. Творчество наиболее крупных 

представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака. Диккенса.    

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля "Красное и 
чёрное". Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе «Пармская 

обитель».   

 Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел "Человеческой 

комедии". Социально—психологический анализ современного общества в романах "Евгения Гранде" и 

"Отец Горио", новелле "Гобсек".Значение романов Бальзака для развития русской литературы.   

 Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос прозы 
Диккенса. "Рождественская песнь в прозе". Рождественские повести Диккенса. Религиозно-

философская основа произведений, утверждающих способность человека к нравственному 

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 ее проходящих 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 жизнь. Повести о трагическом смысле любви и природы: "Поездка в Полесье", 

"Фауст", "Ася".  

 Роман "Дворянское гнездо". Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном 

мире произведении. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы. 

  Роман "Накануне". Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности 

тургеневского романа. Сложность общественнополитической позиции Тургенева, его 

стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860-

1870-х годов. Разрыв с "Современником", значение споров о романе "Накануне". в 

современной Тургеневу критике.    



Роман "Отцы и дети". Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением о 

поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, 

в котором "обе стороны до известной степени правы". Споры Базарова с Павлом Петровичем, 

сильные и слабые стороны в позициях каждого из конфликтующих сторон. Базаров и 

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

мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных 

странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество 

Базарова среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешеие 

центральной  коллизии романа. Авторское отношение к герою. "Отцы и дети" в русской 

критике.    

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романс "Дым".Общественный  подъём 1870-х 

годов. Роман "Новь." Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий 

путь И. С. Тургенева в конце 1860-х - 1870-е годы. Последние годы жизни писателя.   

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе.   

Теория литературы:роман как литературный  жанр, литературный герой  и его прототип, 

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская 

позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве.  

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского.    

Роман "Что делать?". Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение 

романа "Что делать?" в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и 

сны, особые группы персонажей: "старые люди", "новые люди", "особенный человек". Мораль 

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

природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны.  

 Каторга и ссылка Чернышевского. Роман "Прологи". Эволюция взглядов писателя.    

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

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писатели. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  Роман "Обыкновенная 

история": поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и расчётливым 

прагматизмом.    

Цикл очерков «Фрегат „Паллада"». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и 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 

противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 



драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломовы.    

Творческая история романа "Обрыв". Ключевые образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, 

Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей 

России. "Обрыв" в оценке русской критики.   

Теория литературы:роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в 

литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в 

литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, 

литературно-критическая интерпретация произведения.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

 Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского.    

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика и 

художественное своеобразие комедий Островского  "Свои люди - сочтемся", "Бедность не 

порок",  созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала "Москвитянин". 

Сближение Островского с кругом "Современника". Расширение тематического диапазона его 

драм.  

  Драма "Гроза". Творческая история произведения. "Гроза" как русская трагедия. Конфликт и 

расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в 

характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы 

грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. образ 

главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в 

пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о "Грозе" 

Островского.   

 Творческая эволюция драматурга. Свсео6разие пьес Островского конца 18601870-х годов, по-

новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка". Фольклорная 

образность и философские мотивы пьесы. Драма "Бесприданница". Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.   

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 

русского театра.   

Теория литературы:драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. 

Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая 

характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её 

выражения.   

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с историей и 

природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические 

взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии 

Тютчева.   

Стихотворения:"Silentium!" "14 декабри 1825 года", "Не то, что мните вы, природа...", "Природа - 

сфинкс. И тем она вернее....", "Цицерон", "День и ночь", "О, как убийственно мы 

любим....","Весь день она лежала в забытьи...", "Наш век", "Над этой темною толпою... ", 



"Неман", "Эти бедные селения...", "Есть в осени первоначальной...", "Умом Россию не 

понять...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и всё былое...").   

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки трагических 

мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы в 

поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философическое 

содержание. Трагические  противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 

историософические взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева.  

Теория литературы:лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив 

в лирике. Лирический герой. Средства художественное изобразительности и выразительности 

в лирике.  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

 Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность выразить 

одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа.    

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов - журналист и издатель.    

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге, «Вчерашний пень, часу в 

шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью 

по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны... », «Поэт и Гражданин», «Размышления у 

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

мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы 

лирики поэта. Звучание темы поэтического призвании в стихотворениях Некрасова. Народ в 

лирике Некрасова. По. этическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные 

на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи.  

  Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта 

при создании сатирических масок.   

 Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 

социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.   

Поиск герои нового времени в поэме «Саша».   

 Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина».    

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не 

только к народной теме, но и к народу как читателю.   

 Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи к судьба всего русского 

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.   

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



Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр поэмы-

эпопеи. Роль фольклорных мотивов в 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 (Якам 

Нагой, Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий и др.) постепенное рождение в сознании 

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

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

утверждение народной Правды.  

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

произведений.    

Теория литературы:ирический 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 березы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком 

согнать ладью живу…», «На стоге сена ночью южной....» «Ещё майская ночь...», «Я тебе 

ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу... », «Пчелы». «Вечер».    

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «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 поэтики Фета, 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 литературной традиции.   

Теория литературы:лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм  в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

  Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к искусству. 

Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы.  

 «То было раннею весной... », «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», 

«Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...».   

 Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укоренённой в традициях русской классической литературы.    



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

историкософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. 

Драматические произведения А.К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».  

Сатирические произведения А.К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-

Фета» 

Теория литературы:лирический герой. Средства художественной изобразительности и    

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 

Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позицияСалтыкова-

Щедрина. 

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

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. 

Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, 

отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёпы». История создания романа- хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественскаясказка», 

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

«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и 

религиозно-философское содержание сказок, их идейно- художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в ХIХ 

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 высокой оценки романа Белинским и 

Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского. арест, гражданская казнь и ссылка писатели. Сибирь и 

каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русскийнарод. 



Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими 

исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинскойречи».  

Роман «Преступление и наказание», Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие 

«идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, 

связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура 

Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний герои. Духовный путь 

Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и сё христианской веры в нравственном 

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

«Идиот» - роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя - князя 

Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной 

европейской цивилизации вромане 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно- философских исканий 

писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества - карамазовщины 

и её нравственных последствий Жанровое своеобразие романов Достоевского как 

идеологических, 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 КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

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

славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных 

западниковП.В.Анненкова,А.В.Дружинина,публиковавшихсявжурналах «Отечественные 

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

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод 

для осмысления социальных и политических проблем современности    в    статьях    Н.    Г    

Чернышевского,    Н.    А.   Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское 

слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом«Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и 

преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. 

Н. Страхова, соратников ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы:литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранние 

годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая 

душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском 

университете и попытка начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и 

самоанализом, отразившееся в дневниках. 



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

«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 

Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души - к 

«диалектикехарактера». 

Л. Н. Толстой - участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время военной 

кампании 1853-1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме - 

«Севастопольские рассказы». 

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

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

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

для крестьянских детей. 

Роман-эпопея Война и мир. Творческая история романа, логика изменения авторского замысла. 

«Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от 

классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и 

мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанное в единое 

художественное  полотноглубокой «мыслью народной» Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображенные в неразрезном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей и художественном мире произведения. Народ и толпа, 

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, 

которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение 

народного характера войны 1812 года антивоенный пафос романа. Жизненные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический   облик   героев,   их   

духовный   путь,  авторское отношение к героям. Художественное значение подробного 

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

бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. 

Напиши Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. эпилог «Войны и 

мира., ею полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешенности основанных конфликтов общенациональной жизни. 

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

гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между людьми в 

условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этнические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви,  государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 

исканий Л.Н. Толстого, несводимых к догматическому "толстовскому". Идейно-

художественное своеобразие романа"Воскресенье". 

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

Теория литературы:повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман, Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. 

Система персонажей. Действие в эпическом произведение, сюжет, эпизод. Психологизм в 

литературе, "диалектика души". 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ 



Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 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 позицииЛескова. 

Рассказ "Леди Макбет Мценского уезда". Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. 

"Соборяне". Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический 

финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

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

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» 

в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерныеособенности 

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие. 

Теория литературы:рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА ХIХ - НАЧАЛА ХХ 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»). 

Ли де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии 

жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса "Пигмалион", в которой древний миф о6 

ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 

современному буржуазному обществу. 

Теория литературы:драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на 

недоверии к отвлечённой теории, отмеченного 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 приёмов комического изображения 

жизни в ранних рассказах Чехова. 



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

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской 

темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа степи, 

безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в 

гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэлью, «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои 

которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянность, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в 

рассказе "Палата № 6". 

Деревенская тема. Повести "Мужики" и "В овраге". Тема неблагополучия русской жизни, распада, 

охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ "Студент". Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных боренийвека. 

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

любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 

задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. 

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

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимомудействию. 

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

одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской драматургии. 

Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическаясудьба. 

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

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители 

разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени 

беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. 

Жанровое своеобразие комедииЧехова. 

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

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА 

Своеобразие русской классики ХIХ века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

Теория литературы:тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

СОДЕРЖАНИЕ11 КЛАСС 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 

произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система 

произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и Серебряный 

век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек 

и эпоха — основная проблема 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 финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-сим-

волы. 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 прозы и 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. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А.И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 

жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности 

повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в 

произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как 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 рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 



Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. 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», «Уроки Зайцева». 

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 у себя дома», «Черты из 

жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». 

Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». 

Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

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. Феномен языка 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 литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 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, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

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 как представитель «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 звукопись поэзии 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 тихий вечер на распутьи двух дорог...», «Не трогай в 

темноте...». Основные темы 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. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и 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 развитие русской 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 герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию ХХ 

века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных 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, гений Игорь Северянин...», 

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич «Акробат», «Воспоминанье»). Основные 

темы и мотивы лирики поэтов. Влияние 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-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 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 в человека (Сатин). Смысл 

названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и символизм. 

Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». « Стихотворения «Предчувствую Тебя...»,  «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. Символика произведения. 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 ХХ века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль:  контрольное сочинение по  творчеству А.А. Блока. 

 

 

НОВОКРЕСТЬЯНСАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Н.А. Клюев и 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 национальный русский 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 каждом миге...»,  «О Русь, взмахни крылами...»,  «Ветры, ветры, о 

снежные ветры...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...»,  «Несказанное, синее, нежное...»,  

«Русь Советская»,  «Русь уходящая»,  «Спит ковыль...»,  «Сорокоуст»,  «Низкий дом с 

голубыми ставнями...». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. 

Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. 

Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой...», «Ты 

такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», «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 роща золотая...»,  «Мы теперь 

уходим понемногу...». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического 

героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 



Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразитель-

ности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина».  Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской 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 

люб- 1 в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лижи. 

Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. 

Смысл названия и смысл финала. Евангельские богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского  

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 

Эволюция революционной темы. 

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 расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 

Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк 

и 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 своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 

интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения. 

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 образы в романе. Христианская символика 

и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. 

Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX 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 ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н.А. Островского (обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб 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. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое  и 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. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 

Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

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 

финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 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 литературы в 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 «Мастер и Маргарита». 

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. Афористичность поэтической 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...», «Куда как страшно нам с 

тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живём, под собою 

не чуя страны...», «Я вернулся в 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. Импрессионистическая символика 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 интеллигенции и 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 и плакать...», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, 

значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 

Лирический герой. Образы попутчиков. «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 сквозные мотивы 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 Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в 

поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж  хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...»,«Ты письмо 

моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...»,  «Есть в близости 

людей заветная черта...»,  « Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в лирике 

Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии 

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, жизни смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа 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. Философская лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 

мотивы. Традиции и 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. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём 

контраста 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. Трагедия Григория 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 в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 

Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О, Хаксли «О дивный новый 

мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. 

Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; 

песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» 

В. М. Инбер,  «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о 

нём. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. 

Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др.Драматургия К. М. 

Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е.Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 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. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и  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 темы повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

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 в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества 

А.И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОИ 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 камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая» или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты».  «Книжная  поэзия». 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. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины 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 «Привычное дело». 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, тема памяти 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. Космология Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет 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. Психологические портретные зарисовки. Приём 

ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». 

Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя.  

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. 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 и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы 

главных героев. 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 10 класс 

 

№ п/п Раздел 

Кол-во 

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 Поэзия А.А. Фета 2 

11 Творчество А.К. Толстого 3 

12 

Резервные часы для проведения проверочных и контрольных работ, 

уроков-зачётов или уроков подготовки к сочинению, работы над 

ошибками 2 

13 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 4 

14 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество 8 

15 Русская литературная критика второй половины XIX века 2 

16 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 18 

17 Творчество Н.С. Лескова 3 

18 Зарубежная проза и драматургия конца XIX - начала XX века (обзор) 2 

19 А.П. Чехов. Жизнь и творчество 8 

20 Заключение 1 

21 Итоговая работа 4 

Итого 102 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Изучение языка художественной литературы 1 

2 Мировая литература рубежа XIX - XX веков 1 

3 Русская литература начала XX века. 1 

4 И.А. Бунин 5 

5 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 5 

14 Новокрестьянская поэзия 1 

15 С.А. Есенин 5 

16 В.В. Маяковский 6 

17 Литературный процесс 1920-х годов 6 

18 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 



19 А.П. Платонов 2 

20 М.А. Булгаков 6 

21 М.И. Цветаева 2 

22 О.Э. Мандельштам 1 

23 А.Н. Толстой 2 

24 М.М. Пришвин 1 

25 Б.Л. Пастернак 2 

26 А.А. Ахматова 4 

27 Н.А. Заболоцкий 1 

28 М.А. Шолохов 7 

29 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

30 А.Т. Твардовский 3 

31 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

32 А.И. Солженицын 3 

33 Из мировой литературы 1 

34 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 3 

35 Современность и "постсовременность" в мировой литературе. 1 

36 Русская проза 1950 - 2000-х годов 8 

37 Контрольная работа за курс 11 класса 1 

Итого 99 

 

2.2.3.Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

(Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и родная литература» 

в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 учебном году», - 

Барнаул 2020) 

Планируемые образовательные результаты 

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 наследиянародов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами: 

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 

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: 

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 литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 



тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» 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; 

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; 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс. 



Раздел 1. Язык и культура 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  

Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические 

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение 

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

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

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

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

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

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

деепричастным оборотом.  

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

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
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 – 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура )Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского народа 

в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших религий 

мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, 

проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, 

литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы.Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в 

русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные словари. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.Соблюдение 

синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными членами. 



Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эффективная 

коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка.Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе.Структура шутки: 

ожидание и удивление.Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс  

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура 6 

2 Раздел 2. Культура речи  5 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  6 

4 Резерв учебного времени 1 

Итого  17 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс  

№  Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура  6 

2 Раздел 2. Культура речи  5 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  6 

4 Резерв учебного времени  1 

Итого 17 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

 (Немецкий язык) 

 

(М.А. Лытаева. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Вундеркинды Плюс", 10 - 11 

классы. учебное пособие для общеобразоват. организаций. -М, Просвещение, 2017) 

10– 11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

2) 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; 



3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности; 

4) 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; 

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

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

видах деятельности; 

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

7) 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; 

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

спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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

направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результатыосвоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 



Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь  

 вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь  

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»;  

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы.  

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным произношением 

в рамках изученной тематики;  

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики.  

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному.  

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. 

Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  

 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки  



Орфография и пунктуация  

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами.  

Фонетическая сторона речи  

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи  

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по 

контексту о  значении отдельных слов;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом 

ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv).  

 Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI и  

PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также  форм Konjunktiv от глаголов haben, 

sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об использовании 

после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben +   смысловой глагол 

в  Infinitiv с  zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; вести 

диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  



Говорение. Монологическая речь  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  

Аудирование 

 понимать простую техническую информацию;  

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру;  

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке.  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов.  

Письмо  

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в 

рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев.  

Фонетическая сторона речи  

 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»;  

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи  

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможностиили вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv); 

употреблять распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.    

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.    



Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.   

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.    

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.    

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии.    

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.    

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.    

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Тема 1. UrlaubundFerien. Отпуск и каникулы 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.  Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Изучение иностранных языков 

Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия 

Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritumи Perfekt в зависимости от 

цели высказывания 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей Германии и 

России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому относятся в Германии. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Содержание темы:  общение в семье и в школе.  Образование и профессии 

Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, 

домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. Употреблениесоюзов 

(weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu) 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

Страноведение: школьная система в Германии и России 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние 

обязанности 

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения желания и 

совета 

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. Информация 

об известных семьях 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 

Содержание темы:   развитие языка. Диалекты.  Молодежный сленг. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в литературе.  



Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, повелительное 

наклонение. 

Фонетика/Орфография:чтение заимствованных слов 

Страноведение:популярные  в Германии книги для молодежи. История книгопечатания в 

Германии и России. Известные немецкие писатели 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. Современные  профессии.  Образование и профессии. 

 Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и 

технология, промышленность 

Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv 

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных слов. 

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. Великие 

ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии 

Тема 6. KlimawandelundseineFolgen. Изменения климата и его последствия 

Содержание темы:  природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление.  Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды.   

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение природы. 

Что может сделать каждый для охраны окружающей среды 

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды.  Природоохранные организации в 

России и Германии. Разделение мусора 

Тема 7.Deutschlanddamalsundheute. Германия тогда и сейчас 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.  Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки  стран изучаемого языка 

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 

немецкоговорящих стран и России 

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem  

Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная  политическая система. Известные 

немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. Самые крупные города 

Германии 

Тема 8. DigitaleMedien. Цифровые средства информации 

Содержание темы:  новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Общество потребления. Здоровый образ жизни.  Дистанционное образование. Развитие языка 



Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и отношение к 

ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для образования 

Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с союзами dass 

и damit. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из английского языка) 

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение 

молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств массовой 

информации 

Тема 9. Freizeitsinnvollgestalten. Свободное время с пользой 

Содержание темы:   здоровый образ жизни. Увлечения и интересы.  Активный отдых.  

Экстремальные виды спорта 

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения 

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные прилагательные и 

причастия. 

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте  

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах проведения 

свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские игры. 

11 КЛАСС 

Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия 

Содержание темы:   общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Увлечения и  

интересы. Образовательные поездки. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечсательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Диалекты. Декоративно-

прикладное искусство.Лексика: путешествия на различных видах транспорта; малые народы 

Германии и России; путешествие по железной дороге и на самолёте (речевые клише). 

Грамматика: косвенный вопрос. Повелительное наклонение. 

Тема 2. InternationaleProjekte. Международные проекты 

Содержание темы:   заповедники России. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Развитие города и регионов. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Увлечения и интересы. 

Образовательные поездки. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Лексика: международное взаимодействие, международный обмен, экологические проекты. 

Грамматика: Глаголы с управлением, употребление относительных местоимений. 

Тема 3. WasistKunst? Искусство 

Содержание темы:   молодёжные субкультуры. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 

(музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства. 

Лексика: искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к предметам искусства. Как 

влияет искусство на человека. 

Грамматика: сравнительные придаточные предложения. 

Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовьидружба 

Содержание темы:   круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. 

Лексика: взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба. 

Грамматика: придаточные предложения. Повторение. 

Тема 5. GesundeLebensweise. Здоровый образ жизни 

Содержание темы:   поход к врачу. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные 

тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Лексика: здоровое питание, распорядок дня,эффективное распределение времени, спорт. 

Грамматика:союзы statt… zu; ohne… zu; um… zu. 

Тема 6. ModeundSchönheit. Мода и красота 



Содержание темы:   мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. Общество 

потребления. Образование и профессии. 

Лексика: предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине и обмен, 

профессия дизайнера, школьная форма. 

Грамматика: склонение прилагательных и степени сравнения прилагательных. 

Тема 7. KonsumundGeld. Деньги и общество потребления 

Содержание темы:   общество потребления. Самостоятельная жизнь. Система ценностей. 

Волонтёрство. Политические и экономические системы. Успех в профессии. 

Лексика: общество потребления, карманные деньги, планирова6ние бюджета, реклама и 

волонтёрство 

Грамматика: сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний. 

Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии 

Содержание темы:   планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Лексика: профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее образование, 

написание биографии и мортивационного письма (речевые клише). 

Грамматика: употребление относительных местоимений и относительных предложений. 

Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог успеха 

Содержание темы:   планы на будущее, проблемы выбора профессии. Официальный стиль 

общения. Профессиональный язык. Успех в профессии 

Лексика: качества личности для профессионального успеха 

Грамматика: повторение. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Наименование раздела 

Кол-во 

час

ов 

1  «Отпуск и каникулы» 9 

2  «Школа и школьная жизнь» 10 

3 Тренинг ЕГЭ 1 4 

4  «Моя семья и я» 8 

5  «Мир книг» 8 

6 Тренинг ЕГЭ 2 4 

7  «Научно-технический прогресс» 9 

8  «Изменение климата и его последствия» 8 

9 Тренинг ЕГЭ 3 4 

10  «Германия тогда и сейчас» 10 

11  «Цифровые средства информации» 10 

12 Тренинг ЕГЭ 4 4 

13  «Свободное время с пользой» 8 

14 Итоговый тренинг ЕГЭ 9 

Итого 102 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Культурные путешествия 9 

2 Международные проекты 8 



3 Тренинг ЕГЭ 1 5 

4 Искусство 8 

5 Тренинг ЕГЭ 2 5 

6 Любовь и дружба 7 

7 Здоровый образ жизни 8 

8 Мода и красота 7 

9 Тренинг ЕГЭ 3 5 

10 Деньги и общество потребления 9 

11 Тренинг ЕГЭ 4 5 

12 Выбор профессии 7 

13 Ключевые компетенции – залог успеха 8 

14 Итоговый тренинг ЕГЭ 4 

15 Резерв. 10 

 Итого  99 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый 

уровень) 

Авторской программы. Алгебра и начало математического анализа 10-11 классы  И.И 

Зубарева.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

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; 

Курс «Алгебра» 
уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной' Степени, степени с 

рациональным показателем, 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. 

• 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 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: 

• 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. 

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; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа 

информации статистического характера. 

Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция. 

Курс «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). 

Содержание курса «Алгебра»,10 класс 

Тригонометрические функции. (26)Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Формулы приведения. Функция у= sinх, ее свойства и график. Функция у=cosх, ее свойства 



и график. Периодичность функций   у= sinх, у=cos. Построение графика функций у=mf(x) и y=f (kx) по 

известному графику функции  y=f (x). Функции y=tg x и   y=ctg x их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения.  Первые представления о решении  тригонометрических 

уравнений. Арккосинус. Решение уравнения  cosх= а. Арксинус и решение уравнения  sinх=а.  

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=а, ctgx=а. Тригонометрические уравнения. 

Методы решения тригонометрических уравнений. Однородные тригонометрические уравнения. 

   Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы.   

Производная. Определение числовой последовательности и способы её задания. Свойства 

сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, 

приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Уравнение касательной к графику 

функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции  y=f (x). Применение 

производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольших наименьших значений величин. 

Содержание курса «Алгебра»  11 класс 

Степени и корни. Степенные функции  18 часов. Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. Функции у=√𝑥
𝑛

,  их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции 29 часов. Показательная функция, её свойства и 

график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, 

её свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 8 часов. Первообразная. Правила отыскания первообразных. 

Таблица неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Понятие определенного  интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских 

фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 15 часов. 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений  неравенств 20 часов. Равносильность 

уравнений. Общие методы решений уравнений. Решение неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств, систем и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Векторы в пространстве 6 часов. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения 11 часов. Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Цилиндр, конус, шар 13 часов. 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. 

Объемы тел 15 часов. 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. 

Повторение алгебра  

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ», 10 КЛАСС 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости 

перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 11 класс 

Векторы в пространстве 6 часов. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения 11 часов. Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Цилиндр, конус, шар 13 часов. 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. 

Объемы тел 15 часов. 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. 

Повторение геометрия 4 часа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «МАТЕМАТИКА», 10 КЛАСС 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Числовые функции  9 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Тригонометрические  функции. 34 

4 Тригонометрические  функции. 17 

5 Тригонометрические уравнения 10 

6 Преобразование тригонометрических выражений 15 

7 Многогранники 12 

8 Производная  

9 Повторение курса алгебры за 10 класс  11 

10 Повторение курса геометрии за 10 класс  3 

 Итого 153 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 КЛАСС 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

1 Степени и корни   18 

2 Векторы в пространстве 6 

3 Метод координат в пространстве 14 

4 Показательная и логарифмическая функции 29 

5 Цилиндр, конус, шар 13 

6 Первообразная и интеграл 8 



7 Объемы тел 15 

8 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей 

15 

9 Уравнения и неравенства. Системы уравнений  неравенств 20 

10 Итоговое повторение по геометрии 4 

11 Обобщающее повторение по алгебре  9 

 Итого 151 
 

 
2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Математика 

(углубленный уровень)»  

Авторской программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начало 

математического анализа 10-11 классы. Авторы составители :И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М: 

Мнемозина,  2011 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идеи, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для 

практики; 

  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, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 



интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания  и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков реальных процессов;  

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значение с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

 Уметь  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы, 

• доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функции, производной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 



известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять  вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

 
Геометрия 

Уметь: 

 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Действительные числа. Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции.(10 ч) Определение  числовой функции, способы её задания, свойства 

функций. Периодические и  обратные функции. 

Тригонометрические функции. (24)Числовая окружность  на координатной плоскости. Синус 

и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и  углового 

аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства.(10 ч)   
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

  Преобразование тригонометрических выражений.(21 ч) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы.  Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

Комплексные числа. (9ч) Комплексные числа и операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа 

и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и 

кубического корня из комплексного числа.   

Производная.(29 ч)  Определение числовой последовательности и способы её задания и 

свойства. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел 

функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Уравнение касательной к 



графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции  y=f (x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших наименьших значений 

величин. 

Комбинаторика и вероятность(7 ч). Правило умножения. Перестановка и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

11 класс 

Многочлены.10 часов. 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические 

и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

 

Степени и корни. Степенные функции. 24 часа.  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у= √𝑥
𝑛

,  их свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел.  

 

Показательная и логарифмическая функции. 31 час.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 

логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл. 9 часов.  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. 

Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интегралов в физике. 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 9 часов.  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Законы больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений  неравенств. 33 часа.  

Равносильность уравнений. Общие методы решений уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной 

переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

 

Содержание курса «Геометрия», 10 класс 

 

Некоторые сведения из планиметрии (12ч). Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение(3 ч). Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей.(16 ч ) Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.( 17 ч ) Перпендикулярность прямой и 

плоскости перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 



Многогранники.(14 ч ) Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

СОДЕРЖАНИЕ, 11 класс 

Векторы в пространстве. 6 часов. 

 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения. 15 часов. 

 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. 16 часов. 

 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. 

Объемы тел. 17 часов.  

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. 

Повторение геометрия 12 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  10 КЛАСС 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Действительные числа 15 

2 Числовые функции 10 

3 Тригонометрические функции 24 

4 Тригонометрические уравнения 10 

5 Преобрзование тригонометрических выражений 21 

6 Комплексные числа 9 

7 Производная. 29 

8 Комбинаторика и и вероятность 7 

9 Обобщающее повторение 11 

1 Некоторые сведения из планиметрии 12 

2 Введение 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5 Многогранники 14 

6 Повторение 6 

 Итого 204 

 

 

Тематический план,11 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Многочлены 14 

2 Степени и корни. Степенные функции 24 

3 Показательная и логарифмическая функции 31 

4 Первообразная и интеграл 9 

5 Элементы теории вероятностей и математической статистики 9 

6 Уравнения и неравенства. Система уравнений и неравенств 33 



7 Обобщающее повторение 12 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве. Движения 15 

3 Цилиндр, конус, ша 16 

4 Объемы тел 17 

5 Повторение 12 

 Итого 198 

 

 

 

2.2.7Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 
авторской программе Босовой Л.Л. «Информатика 10-11 класс. Базовый уровень. Примерная рабочая 

программа». М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г.; 

Планируемые результаты 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 



На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего 

ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник 

научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Содержание  

Информация и информационные процессы (6 ч) 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.Компьютер и его 

программное обеспечение (5 ч) 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

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.  



Представление информации в компьютере (9 ч) 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч) 

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. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов (4 ч) 

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 речи. 

Создание и преобразование аудио визуальных 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.Итоговое повторение 

(2 Тематическое планирование  

№  Тема  
Количество 

часов 

1 «Информация и информационные процессы»  6 

2  «Компьютер и его программное обеспечение»  5 

3 «Представление информации в компьютере»  9 

4 «Элементы теории множеств и алгебры логики»  8 

     5 «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов»  

          4 

6 Итоговое повторение  2 

 Итого 34 

 

11 класс 

Планируемые результаты изучения информатики 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики, можно отнести: 



– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован 

раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Содержание учебного предмета 

Обработка информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических (электронных) 
таблиц на практике (в том числе — в задачах математического моделирования). Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Алгоритмы и элементы программирования (9 ч) 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. 

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. Постановка задачи сортировки. 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. 

Информационное моделирование (8 ч) 
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.  

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. 

Сетевые информационные технологии (5 ч) 
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. Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие 

виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов 

и гостиниц и т. п. 

Основы социальной информатики (4 ч) 

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. 

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. 
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Тематическое планирование  
 

Номер 

 
Тема  

Количество 

часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах  6 

2 Алгоритмы и элементы программирования  9 

3 Информационное моделирование  8 

4 Сетевые информационные технологии  5 

5 Основы социальной информатики  4 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого 33 

2.2.8.  Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) 

(авторской программы курса «Информатика и ИКТ» для основной школы Семакин И.Г., 

Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестакова Информатика. Углубленный уровень: М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний) 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 предмет изучения информатики, структуру предметной области информатика; 

понятие теоретической информатики и основные рассматриваемые  в ней вопросы;  

 методы измерения информации; 

 принципы кодирования информации; 

 основные информационные процессы; 

 смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 отношения между понятиями; 

 основные логические операции; 

 основные законы алгебры логики правила преобразования логических выражений; 

 определение, свойства и описание алгоритмов; 

 этапы алгоритмического решения задач. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать технические и программные средства обработки информации;  

 работать с приложениями Windows, текстовым редактором 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 определять истинность высказывания; 

 определять истинность составного высказывания; 

 строить таблицу истинности сложного высказывания; 

 определять равносильность высказываний через построение таблицы истинности; 

 применять законы алгебры логики для решения логических задач; 

 пользоваться основными алгоритмами обработки информации. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития вычислительной техники; 

 базовые логические элементы компьютера; 

 историю и архитектуру ПК; 

 назначение основных устройств ПК; 

 основное программное обеспечение ПК 

Учащиеся должны уметь 
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 составлять простые логические схемы по логическим выражениям и наоборот; 

 включать/выключать ПК; завершать работу в разделе; 

 работать с базовым программным обеспечением ПК. 

Учащиеся должны знать: 

 основные сферы применения ПК; 

 назначение и сферу применения текстовых редакторов (процессоров); 

 основные приемы обработки текста; 

 основы графических технологий; 

 основные приемы работы с цифровым видео; 

 основные приемы работы со звуком; 

 суть мультимедиа технологий. 

Учащиеся должны уметь 

 работать с современными текстовыми редакторами (процессорами); 

 выполнять подготовку специальных текстов; 

 выполнять верстку простого печатного издания; 

 работать с растровыми и векторными графическими редакторами; 

 представлять информацию в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети);  

 соэдавать мультимедиа презентации; 

 использовать ЭТ для решения задач школьного курса. 

Учащиеся должны знать: 

 основные технические ресурсы интернета;  

 понятия провайдер, хост-компьютер, IP-адрес, DNS-адрес; 

 программные ресурсы интернета;  

 какие услуги предоставляет интернет: коммуникационные службы интернета 

(электронная почта, служба телеконференций, форумы прямого общения) и 

информационные службы интернета (служба передачи файлов, WWW);  

 основные понятия WWW:Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web 

– сайт, Web – браузер; HTML;  

 как работает поисковая служба интернета, правила поиска информации в WWW;  

 основные этапы и приемы создания сайта. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать технические ресурсы;  

 характеризовать программные ресурсы; 

 работать с браузером WWW;  

 пользоваться поисковыми службами интернета,  

 создавать Web- страницы и Web – сайт. 

Содержание учебного предмета, 10 КЛАСС 

Раздел 1. «Теоретические основы информатики»  

Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. 

Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы 

измерения информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные 

системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных 
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системах счисления. Кодирование информации (текст, звук, изображение). 

Информационные процессы (хранение, передача, обработка). Логические основы 

обработки информации. Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение 

между понятиями. Суждение (высказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра 

логики. Логические величины. Логические операции. Таблица истинности. 

Логические выражения. Логические законы и правила преобразования логических 

выражений. Методы решения логических задач. Определение, свойства и описание 

алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач. Алгоритмы обработки 

информации (поиск и сортировка данных). 

Раздел 2. Компьютер История развития вычислительной техники. Логические основы 

построения компьютера. Обработка чисел в компьютере. Персональный 

компьюТребования к уровню подготовки учащихся 

Раздел 3 Информационные технологии Технологии обработки текстов. Текстовые 

редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские системы. Основы 

графических технологий. Трехмерная графика. Технологии работы с цифровым видео. 

Технологии работы со звуком. Мультимедиа. Технологии табличных вычислений. 

Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. Деловая графика. Поиск решения и 

подбор параметров. 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации. 

Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета. 

Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные 

компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. Коммуникационные, 

информационные службы Интернета. Основные понятия WorldWideWeb: Web – 

страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web – сайт, Web – браузер. Работа с 

браузером. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. 

Поиск информации в WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка HTML. 

Оформление и разработка сайта. 

 

 ИНФОРМАТИКА И ИКТ.    10 класс  

№ Наименование раздела Всего часов 

1.  Теоретические основы информатики 64 

2.  Компьютер 14 

3.  Информационные технологии 32 

4.  Компьютерные телекоммуникации 26 

 Всего по курсу: 140 ч. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс 

Компьютер, как средство автоматизации информационных процессов (11ч) 
Архитектура персонального компьютера. 

Состав и характеристика основных функциональных модулей персонально компьютера. 

Функции персонального компьютера.   

Подключение периферийных устройств. 
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Устройства ввода/вывода информации и  распознавания образов, средства связи. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система (назначение, состав, 

загрузка).  

Назначение, функции и архитектура построения операционной системы. Управление 

вычислительными ресурсами, процессами, приоритетная многозадачность, 

мультипроцессорная обработка в ОС. Настройка и конфигурирование ОС. Драйверы 

внешних устройств и памяти компьютера. 

Графический интерфейс ОС. Файл. Файловая  система. 

Файловая система, логическая и физическая организация данных, подготовка носителей, 

работа с файлами и папками (каталогами). Права на доступ к файлам и папкам.  

Графический интерфейс пользователя. Элементы управления, типы окон, панели 

инструментов, команды главного и контекстно-зависимого меню. Программный 

интерфейс прикладных программ. Архивирование файлов. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  

Понятие компьютерного вируса, классификация компьютерных вирусов симптомы 

появления  компьютерных вирусов. Способы распространения компьютерных 

вирусов. Защита от компьютерных вирусов. 

Компьютерный практикум и решение задач. 

Тестирование компьютера. 

Работа с графическим интерфейсом ОС, стандартные и служебные приложения. 

Файловые менеджеры и архиваторы. 

Компьютерные  вирусы и антивирусные программы. 

 

Моделирование и формализация (8ч) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы 

представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление информации в табличной форме. Представление 

информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. 

Представление последовательности действий в форме блок-схемы 

Основные этапы построения моделей.формализация как важнейший этап моделирования 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических  и др. моделей Примеры моделирования социальных, биологических и 

технических систем и процессов 

Компьютерный практикум и решение задач 
Исследование физических моделей 

Исследование астрономических моделей 

Приближенное решение уравнений графическим методом  

Построение геометрических моделей (построения с помощью циркуля и линейки). 

Исследование химических и биологических моделей 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8ч) 

Понятие и принципы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД) 
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Знакомство с системой управления базами данных. Создание структуры табличной базы 

данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в 

среде системы управления базами данных 

Формы представления данных (таблицы формы, запросы, отчеты). Реляционные базы 

данных 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. 

Создание, ведение и использования баз данных при решении учебных и практических 

задач 

Компьютерный практикум и решение задач 

Система управления базами данных. 

Создание структуры табличной базы данных. 

Ввод и редактирование данных. 

 Поиск и сортировка данных. 

 

Информационное общество (3ч) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. Информационная безопасность 

 

Повторение, подготовка к ЕГЭ, контрольное тестирование (3ч) 
Решение задач из сборников задач по подготовке к экзамену.  

Повторение и обобщение понятий по основным темам курса 

 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ (15-20 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1. Информационные системы 16 

2. Методы программирования  65 

3. Компьютерное моделирование 53 

4. Информационная деятельность человека 6 

 Всего 140 

2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

 

А.В.Шаталина. Физика. Рабочие программы. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровени, М., Просвещение 2020 

Планируемые результаты 

Учащимся необходимо знать 
Понятия 

         Тепловое движение частиц; массы и размера молекул, идеальный газ, изопроцессы; 

броуновское движение; температура; необратимость тепловых процессов; влажность 

воздуха; кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические деформации. 
Законы и принципы 

         Основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева- 

Клайперона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, первый закон 

термодинамики. 
Практическое применение 
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          Использование кристаллов и других материалов в технике; тепловые двигатели и 

их применение на транспорте; в энергетике и сельском хозяйстве; методы профилактики 

и борьбы с загрязнением окружающей среды.  
 

Учащимся необходимо уметь 
 Решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, первого закона 

термодинамики, на расчет работы в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. 

           Читать и строить графики зависимости между основными параметрами 

газа,вычислять работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. 
 

Учащимся необходимо знать 
Понятия 
Электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, напряжение, 

потенциал, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, магнитные индукция и поток. 
Законы и формулы 

 Кулона, сохранения заряда, закона Ома для полной цепи, электролиза. 
Практическое применение 

 Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы, 

полупроводниковый диод, терморезистор, транзистор. 

Учащимся необходимо уметь 
 Решать задачи на законы данной темы, производить расчеты электрических цепей с 

применением закона Ома, закон последовательного и параллельного соединения 

проводников. Пользоваться миллиамперметром и авометром. 
 

    Содержание учебного предмета 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы(1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент-гипотеза-модель (выводы следствия с 

учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.  

Механика (27 ч) 
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 
 Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус- вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянны ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

 Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел.  

Фронтальные лабораторные работы 
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1.Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
2. Изучение закона сохранение механической энергии. 

 

Молекулярная физика и термодинамика. (17ч) 

    Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение МКТ газа. 

Температура, энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости законов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. 
Взаимное превращение жидкостей и газов, твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность. Кристаллические и аморфные тела  

Фронтальные лабораторные работы 
3 Опытная проверка закона Гей-Люсака. 
 

Основы электродинамики (16 ч) 

 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электрического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 
4 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

     Резерв -7 ч.               

            Тематический план 10 класс 

 

№ 
 

Тема  Количество 

часов 
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1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы 
1 

2 Механика.   
 

27 

3 Молекулярная физика и термодинамика.  17 

4 Основы электродинамики.  16 

5 Резерв 7 

 Итого 68 

 
11 класс 

Планируемые результаты 
 

Учащимся необходимо уметь 
 

 Измерять силу тока и напряжение в цепи переменного тока, определять 

неизвестный параметр колебательного контура, 

рассчитыватьчастотусвободныхколебанийвконтуресизвестнымипараметрами, измерять 

длину световой волны, решать задачи на применение формул, связывающих длину волны 

с частотой и скоростью, период колебаний с циклической частотой. 

Понятия Фотон, фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, 

ядерные реакции, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция деления, 

элементарная частица, атомное ядро.Законы и формулыФотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада. 

Практическое применениеУстройство и принцип действия фотоэлемента, принцип 

спектрального анализа, устройство и принцип действия ядерного реактора. 
Учащимся необходимо уметьРешать задачи на применение формул, 
связывающихэнергиюиимпульсфотонасчастотойсоответствующейсветовойволны, 
вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов. Определять 
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 
массового числа, рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. 

 
 Содержание учебного предмета 
Основы электродинамики (9 ч)Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества.Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное полеФронтальные лабораторные работы1 Наблюдение действия 

магнитного поля на ток.2 Изучение явления электромагнитной индукции.Колебания и 

волны (16 ч)Механические колебания.Электрические колебания. Свободные 

колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Изучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидения.Фронтальная лабораторная 

работа 

Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
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Оптика (13 ч)Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображений с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.Фронтальные лабораторные 

работы Измерение показателя преломления стекла.Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы.Измерение длины световой волны.Основы 

специальной теории относительности (3 ч)Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии.Квантовая физика (17 ч)   Световые кванты. 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.Атомная физика.строение атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Лазеры.Физика атомного ядра. Методы 

регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Протонно–нейтронная модель строения атома. 

Дефект масс и энергия связи в нуклонах. Деление и синтез ядер. Ядерная физика.физика 

элементарных частиц. Фронтальная лабораторная работа9 Изучение треков 

заряженных частиц.Строение Вселенной (5 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля-луна, Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов 

Тематический план , 11 класс 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Основы электродинамики  

 

9 

2 Колебания и волны  

 

16 

3 Оптика  

 

13 

4 Основы специальной теории относительности 3 

5 Квантовая физика  

 

17 

6 Строение Вселенной 
 

5 

7 Резерв 3 

 Итого 66 

                      

2.2.10 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) 

(А.В.Шаталина. Физика. Рабочие программы. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровени, М., Просвещение 2020) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностных результатов: 

∙ умение управлять своей познавательной деятельностью; 
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∙ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

∙ 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 (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

∙ самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

∙ сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

∙ определять несколько путей достижения поставленной цели; 

∙  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

∙ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

∙ оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

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, 
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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 (полной) 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 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 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. 

Содержания 

Введение. Основные особенности физического метода исследования 
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      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научный метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — 

(выводы-следствия с учётом границ модели) — критериальный эксперимент. 

Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Моделирование 

явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. 

Понятие о физической картине мира. 

Механика   Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её 

применимости 

 Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

      Статика. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Плечо силы. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение движения тела брошенного горизонтально. 

      3. Изучение закона сохранения механической энергии. 

      4.Измерение жесткости пружины. 

      5. Измерение коэффициента трения скольжения. 

      6. Изучение равновесия под действием нескольких сил. 

       3. Молекулярная физика. Термодинамика  

      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и её экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера 

среднейкинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
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      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-

дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и 

принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей 

среды. 

        Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твёрдых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      7. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

      8. Опытная проверка закона Бойля- Мариотта. 

4. Электродинамика  

      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-n-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

 Фронтальные лабораторные работы 

9.  Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.  

10. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Обобщающее повторение – 9ч 

11  класс 

Магнитное поле 
 Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Магнитная проницаемость – характеристика 

магнитных свойств вещества. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и 

диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетиков. 

Применение ферромагнетиков. 

. 
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Электромагнитные колебания и волны 

Механические колебания 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и 

частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и 

начальной фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических 

колебаниях. Превращение энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Сложение гармонических колебаний. Автоколебания. 

Электромагнитные колебания 
Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующее значение силы тока 

и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного 

тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока.  Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. 

Производство, передача и использование электрической энергии 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Трехфазный трансформатор. Производство и использование 

электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. 

Эффективное использование электрической энергии. 

            Механические волны. Звук 
Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные 

колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и 

шумы. Громкость и высота звука. Тембр. Акустический резонанс. Излучение звука. 

Инфразвук и ультразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

волн. Преломление и дифракция волн. 

              Электромагнитные волны 

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных 

волн. Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний Простейший радиоприёмник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

               Оптика. Световые волны. 

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Сила света. Освещенность 

и яркость. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение 

изображения в сферическом зеркале. Преломление света. Полное отражение света. 

Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. 

Преломление на сферической поверхности. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Построение изображения в тонкой линзе. Увеличение линзы Недостатки 

линзы. Фотоаппарат. Проекционный аппарат, глаз, очки, лупа Микроскоп, телескопы. 

 Скорость света. Дисперсия и интерференция света. Интерференция в тон-ких 

пленках. Кольца Ньютона.  Теория дифракции света Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн.  Поляризация света. 

Электромагнитная теория света. 

               Элементы теории относительности 

Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования 

Лоренца. Относительность расстояний и промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Связь 

между массой и энергией. 
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               Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские 

лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика 

Световые кванты 

Зарождение квантовой теории .Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография Запись и 

воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика 

Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство 

существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Многоэлектронные атомы. Квантовые 

источники света – лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие 

нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Три этапа развития физики элементарных частиц. 

Распад нейтрона.  Открытие нейтрино. Сколько существует элементарных частиц? 

Кварки и их взаимодействие 

Значение физики для объяснения мир и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Содержание учебного предмета 11 класс 

 

Электродинамика (18 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле 

Фронтальные лабораторные работы 

1 Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током. 

2 Исследование  явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания волны (42 ч) 
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Механические колебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. 

Механические волны.  

Электромагнитные волны. Изучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидения. 

Фронтальная лабораторная работа 

3Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика (25 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображений с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

4 Определение показателя преломления стекла. 

5 Измерение  фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линзы. 

6 Определение длины световой волны. 

7 Оценка информационной емкости компакт – диска. 

Основы специальной теории относительности (5 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика (41 ч)    

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика.строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно–

нейтронная модель строения атома. Дефект масс и энергия связи в нуклонах. Деление и 

синтез ядер. Ядерная физика.физика элементарных частиц.  

Фронтальная лабораторная работа 
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8 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

9 Исследование спектра водорода. 

10 Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле. 

 

Строение Вселенной (9 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля-луна, Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

Фронтальная лабораторная работа 

11 Определение периода обращения двойных звезд. 

Повторение (7 ч) 

Резерв (23 ч 
 

Тематический план 10 класс 

№ 

ур

ок

а 

Наименование раздела Количество 

часов 

1  Введение. Основные особенности физического метода 

исследования 

3 

2 Механика Кинематика (20 часов) 57 

 

3 Кинематика  20 

4 Динамика и силы в природе  20 

5 Законы сохранения в механике. Статика  17 

6 Молекулярная физика. Термодинамика 51 

7 Основы МКТ 20 

8 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела  10 

9 Термодинамика  21 

10 Электродинамика  50 

11 Электростатика  14 

12 Постоянный электрический ток  19 

13 Постоянный электрический ток  19 

14 Электрический ток в различных средах  17 

15 Повторение  9 

 Итого  

 

Тематическое планирование 11 класс 

№  Наименование раздела Количество часов 
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1 Основы электродинамики(продолжение) 18 

2 Магнитное поле 9 

3 Электромагнитная индукция 9 

4 Колебания и волны 42 

5 Механические колебания 7 

6 Электромагнитные колебания 16 

7 Механические волны 8 

8 Электромагнитные волны 11 

9 Оптика 25 

10 Световые волны 20 

11 Излучение и спектры 5 

12 Основы специальной теории относительности 5 

13 Квантовая физика 41 

14 Световые кванты 10 

15 Атомная физика 10 

16 Физика атомного ядра 16 

17 Элементарные частицы 5 

18 Строение Вселенной 9 

19 Повторение 7 

20 Резерв 23 

 Итого 170 

 

 

2.2.11Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) 

(Авторской программой курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.– начало 

XXI в», 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни, авт – сост. Л.А. Суворова; под 

ред. Л.С. Белоусова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020 г.;Авторской 

программой курса к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова «История. История 

России. 1914 г. - начало XXI в.», 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2020 г.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Курс Всеобщая история. 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего общего образования, 

согласно ФГОС, является системно- деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

обучающихся.  

Личностными результатами освоения курса истории являются:  

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
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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 нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

• 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;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 • умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения курса истории на базовом уровне предполагают, 

что обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

 • характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

новейшей истории;  

• оценивать роль личности в истории;  

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории;  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 • критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 • анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

• устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 • вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 • проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

 • устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения.  

Курс История России. 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительногоотношенияксвоемународу,чувстваответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое  и настоящее многонационального 

народаРоссии; 

• сформированность мировоззрения, соответствующегосовременному уровню 

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

различных форм 

общественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

• сформированность основ саморазвития  и  самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность ксамостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать для 

ихдостижения; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальнымявлениям; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешнойпрофессиональной и общественнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. РегулятивныеУУД: 

• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленнойцели; 

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленнойцели; 

• умение сопоставлять полученный  результат  деятельности  с поставленной 

заранеецелью. 

2. ПознавательныеУУД: 

• умениекритическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распоз

наватьификсироватьпротиворечия в информационныхисточниках; 
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• умение  преобразовывать  информацию  из  одной  формы   вдругую; 

• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумноотноситьсяккритическимзамечаниямвотношениисобственногосуждения, 

рассматривать их как ресурс собственногоразвития; 

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способовдействия; 

• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников    и ресурсныеограничения. 

3. КоммуникативныеУУД: 

• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

совзрослыми; 

• способность выступать в разных ролях при осуществлении 

групповойработы(генераторидей,критик,исполнитель,выступающий, эксперт ит.д.); 

• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированноговзаимодействия; 

• умение развёрнуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковыхсредств; 

• способностьраспознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочныхсуждений. 

 

На предметном уровне в результате освоение курса историина базовом уровне 

обучающиесянаучатся: 

• характеризоватьэтапыстановленияисторическойнауки; 

• раскрывать  сущность  методов   исторического   познания   и применять их 

напрактике; 

• формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

• определятьрольисторическойнаукииисторическогопознания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальноммире; 

• датировать важнейшие события и процессы мировой 

истории,характеризоватьихвконтекстеконкретныхисторическихпериодов и этапов 

развитиячеловечества; 

• владеть современной терминологией исторической науки, 

предусмотреннойпрограммой; 

• характеризовать особенности  исторического  пути  России  и оценивать её роль в 

мировомсообществе; 

• анализировать современные версии и трактовкиважнейших проблем отечественной и 

всемирнойистории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разноготипа; 

• критическианализироватьисточникисторическойинформации (характеризовать 

авторство источника, время,обстоятельства и цели егосоздания); 

• анализировать историческую информацию,представленную 

вразныхзнаковыхсистемах(текст,карта,таблица,схема,аудиовизуальныйряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

историческиеобъяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты поисторическойтематике; 

• устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуявлениями,пространственныеивременныерамкиизучаемыхи

сторических процессов иявлений; 
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• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

историческойтематике. 

Содержание 10 класс 

Всеобщая история. 

Новейшая история.1914 –начало ХХI в.   

Введение. Мир в XX – начале XXI в 

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. 

Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост 

численности населения мира, средней продолжительности жизни, количества 

городского населения и т. д.; ускорение темпов научно- технического прогресса и 

вызванные им перемены в образе жизни и условиях труда людей, в способах 

коммуникации, в системах ценностей и общественных отношений. Противоречивость 

и неоднозначность итогов общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и 

противоречия современного мира. 

Р а зде л  1. Первая мировая война и ее итоги.   

Первая мировая вой на: фронт и тыл. 

 Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового 

конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка вой ны. Вступление в 

вой ну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. Военные действия 1914 г.: 

битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение при Гельголанде, Галицийская 

битва. Итоги военной кампании 1914 г. *Вой на и общество: отношение к вой не в 

канун и начальный период военных действий. Военные действия 1915 г.: планы и 

соотношение сил сторон, военные операции, вступление в вой ну Италии и Болгарии. 

Итоги военной кампании 1915 г.  

*Геноцид в Османской империи. Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская 

мясорубка». Брусиловский прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. 

Вой на в Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на 

Кавказском фронте. 

 * Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ведения вой ны. Рост 

противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и выход из вой 

ны России. Вступление в вой ну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие.  

* Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Основные термины и понятия: 

молниеносная вой на, позиционная вой на, геноцид.  

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон 

Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо.  

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система.  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

* Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. Противоречия и 

риски Версальско- Вашингтонской системы.  
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Раздел 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами.  

Революционное движение в Европе и Азии после  Первой мировой войны. 

 Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских 

событий Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- 

демократии и освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 

1918 г. в Германии и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: 

причины, ход и результаты. Образование Коммунистического интернационала. 

Национально- освободительная революция в Ирландии. Национально- 

освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, 

Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

 * Лидеры национально- освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. 

Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально- освободительными 

движениями и её роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости.  

Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания 

гражданского неповиновения, национально- освободительная вой на. Основные 

персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-хан 

Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши.  

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 

Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие 

в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и 

национал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 

Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

 * Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый и 

правый фланги политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.; причины 

разобщённости левых сил перед угрозой фашизма.  

 Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, 

национальная революция, расизм. Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, 

О. Бауэр, Б. Муссолини, А. Гитлер. 

 Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

 Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой вой 

ны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- 

политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории 

опыт государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, 

создания общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового 

курса».  

* Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф. Д. Рузвельт как политик. 

Отношение к нему в американском обществе. Основные термины и понятия: Великая 

депрессия, мировой экономический кризис, «Новый курс».  

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт.  

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. 
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 Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с 

инакомыслием, система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория 

и её реализация в школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. 

«Ариизация» экономики. Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма 

национализма и милитаризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. 

Меморандум Танака. Распространение фашистской идеологии. Внутренние и 

внешние условия фашизации государств Европы в 1920–1930-е гг.  

 * Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути к 

завоеванию власти. Подготовка к вой не. 

 Основные термины и понятия: национал- социализм, расизм, фюрер, авторитарный и 

тоталитарный режимы. 

 Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. 

Муссолини, Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. в 

Великобритании. Создание коалиционного национального правительства и политика 

социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фашистских 

организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистского 

движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий 

коммунистической и социалистической партий. Создание и деятельность Народного 

фронта. Политика Правительства национальной обороны.  

* Историческое значение опыта Великобритании и Франции в защите демократических 

устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

 Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 

 Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье.  

Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

 Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией 

Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны 

Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Итало-эфиопская вой на 1935– 1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

 Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение 

Испанской республики. 18 * Советская помощь Испании.  

Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи 

коллективной безопасности в Европе. Британо- франко-советские переговоры в 
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Москве. Советско- германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

             Раздел 3. Человечество во второй мировой войне.  (3 часа)) 

Начальный период  Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. 

Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия 

Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и 

её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение 

к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско- германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско- финляндская война и её международные 

последствия для СССР. Рост советско-германских противоречий. Подписание 

Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». 

Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и достижения. 

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл- Харбор и вступление в вой 

ну США. «Новый порядок» на восточноазиатском пространстве.  

* Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические уроки 

формирования и деятельности антигитлеровской коалиции.  

Основные термины и понятия: блицкриг, «странная вой на», холокост, гетто, 

коллаборационизм, партизанская вой на, ленд-лиз.  

Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. 

Рузвельт, И. В. Сталин.  

Трудный путь к победе. 

 Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. Решающий 

перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Вой на в Северной Африке. 

Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. 

Тегеранская конференция: вопросы и решения.  

* Дипломатия «большой тройки». 

 Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из вой ны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Противоречия между союзниками по антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении Европы 
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Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества 

и плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия.  

* Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, 

движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй 

мировой вой не как объекты фальсификации всемирной истории.  

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. 

 Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль.  

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; 

материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над 

фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы 

послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал 20 и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные 

принципы.  

* Человек и война: социально- психологический аспект. Проблема памяти событий 

Второй мировой войны в современном мире.  

Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, 

декартелизация, демократизация.  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

Раз дел 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны».   

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. 

 Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия 

послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и 

Среднего Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и 

«доктрина Трумэна» как условное начало «холодной вой ны». Конфликт в Турции и 

гражданская вой на в Греции. «План Маршалла». Раскол политических сил Европы. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирование военно- политических блоков и 

экономических союзов под эгидой США и СССР. «Холодная вой на» в Азии.  

* Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической науке.  

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. 

 Значение Второй мировой вой ны в начале процесса деколонизации. Хронология 

крушения колониальных империй и образования независимых государств в Азии и 

Африке во второй половине ХХ в.  

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных вой 

н и конфликтов. Корейская вой на, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский 

кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. * Глобализация системы союзов и 

локальные конфликты.  

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны». 

 Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной 

напряжённости и нормализации советско-американских отношений в 1970-е гг. 

Первые соглашения по ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос 

в годы «холодной войны»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ 

биполярного мира в 1960–1980-е гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (1975 г.) и его значение в укреплении европейской безопасности. Кризис 
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политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских вой ск в Афганистан. 

Новый виток «холодной войны». Новое политическое мышление и проблемы нового 

миропорядка.  

* Уроки «холодной войны».  

Раздел 5. Мир во второй половине XX – начале XXI в.    

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. 

 Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. 

«Скандинавская (шведская) модель» общественно- политического и социально-

экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое 

общество») и их итоги. Политические партии и формирование социально 

ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры  

индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 

потребления». 

 * Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного регулирования в 

индустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая ретроспектива.  

Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, «экономическое 

чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, 

индикативное экономическое планирование, средний класс, «общество потребления».  

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди.  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. 

 Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота 

на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во 

Франции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий 

индустриального общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах 

Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема 

прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы 

протеста, результаты. Экологический кризис и зелёное движение. Проблема 

обострения межэтнических отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. 

Движение за гражданские права в США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 

1970-х гг. в странах Европы. «Красный май» во Франции, протестные движения в 

Италии. Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, Франции в 

1970-х — начале 1980-х гг.  

* Молодёжные движения 1960–1970-х гг.  

Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, 

«социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент.  

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. Кинг, 

Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

 Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации  экономики на примере США и Великобритании. 
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Итоги неоконсервативной революции. Начало становления информационного 

общества. Политические партии в информационном обществе. Экономические итоги 

1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

 Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная 

революция, информационное общество, Интернет. 

 Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-

младший, Б. Обама.  

Восточная Европа: долгий путь к демократии. 

 Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма.  

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и 

характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём 

антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические 

революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение Берлинской 

стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и реализации 

демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и 

Герцеговине, в Косово.  

* Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии.  

Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина Брежнева», 

«социализм с человеческим лицом», «бархатные революции». 

 Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. 

Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница.  

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке.  

 Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. 

Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй 

половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение 24 состава Евросоюза. 

Формирование единого общеевропейского политического, экономического, 

правового, социального пространства. Особенности североатлантической и 

тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА.  

*Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической и 

культурной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные 

процессы в начале XXI в.  

Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. 

 Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание 

Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран 

постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на 

постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и 

социально- экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции».  



145 
 

 

* Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств 

постсоветского пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, 

проблемы и пути их решения. Основ 

Раздел 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Япония и новые индустриальные страны. 

 Япония после Второй мировой вой ны. Внутриполитическое развитие Японии во второй 

половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня 

и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных 25 стран: Филиппины, Индонезия, 

Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах Юго- 

Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные страны.  

Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан Ю.  

Китай на пути модернизации и реформирования. 

 Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические 

эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным 

реформам и роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс 

прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской 

Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества.  

* Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: общее 

и особенное, значение для других регионов мира.  

Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная революция», 

хунвейбины, ШОС.  

Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин.  

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. 

 Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой вой ны. Роль 

партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и 

характер индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. 

Внешняя политика страны: основные направления. Участие в Движении 

неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: хронология, последствия. 

Индия и Пакистан как ядерные державы. 

 * Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй 

половине ХХ в. Перспективы и трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в 

современном мире. Советско- и российско- индийские отношения в ХХ — начале XXI 

в.  

Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны. 

 Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди.   

Исламский мир: единство и многообразие. 
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 Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути 

развития. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: страны, 

политические лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности 

внешней политики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально-

политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, 

Афганистана. Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. 

Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на 

современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». * 

Радикальные исламисты и международный терроризм. 

 Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский фундаментализм, 

исламисты, международный терроризм.  

Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак, 

Б. Асад, Р. Эрдоган.  

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 

 Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. 

Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в 

развитии стран Африки.  

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм.  

Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба.  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. 

 Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в 

Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход 

событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый 

поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Раздел 7. Наука и культура в XX – XXI в.  

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. Развитие науки и 

техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая 

мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и 

его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в 

новейшей истории.  

*Интернет: история возникновения, значение в современном мире, преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного 

развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, 

политология и психология. Основные термины и понятия: научно- технический 

прогресс, генетика, Интернет, теория фаз цивилизационного развития, государство 

всеобщего благоденствия, социология, политология, психоанализ.  

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, 

Ф. Жолио- Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. 
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Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. 

Фридман, З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. 

 Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. 

Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и 

произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. 

Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

*Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и национальные 

традиции. Раздел 8. Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия.  

Основные проблемы развития современного общества. 

 Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие 

проблем, связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза 

человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, методы террора. 

Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и 

экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты международного 

сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. *Роль институтов гражданского 

общества и Церкви в современном мире. Основные термины и понятия: глобальные 

проблемы, международный терроризм, техногенная катастрофа, концепция 

Итоговое обобщение.  

Содержание курса «История России» 

История России. 1914 –начало ХХI века.   

Вводный урок. Российская империя накануне революции.  

Раздел I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг.  (7 час) 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и 

общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.:  от Февраля к 

Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. 

Начало Гражданскойвойны.Ввихребратоубийственногопротивостояния. 

Россиявгоды«военногокоммунизма».Обществовэпохуреволюционных потрясений. 

Культура иреволюция. 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930 гг.   

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное  значение.  

Модернизация  экономики  и  науки   в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 

1920–1930-е гг. Внешняя  политика  СССР  в  1930-е  гг.  Культура  и  искусство  

СССР  в предвоенноедесятилетие. 

Раздел  III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ.   

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 

осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне.Войнаиобщество.Вовражескомтылу.Культураинаукавгоды 

войны.  Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  войне.  СССР   и вопросы 

послевоенного  мирового  устройства.  Победа:  итоги  иуроки. 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.1945–1991  

Советский  Союз  в  последние  годы  жизни  Сталина.  Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя  политика  СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 
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1950-х — начала 1960-х гг.  Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг.  Политика  и 

экономика: от реформ к застою. СССР на международной арене. 

УглублениекризисныхявленийвСССРиформированиедуховной оппозиции. Наука, 

литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад 

советского общества. 

Раздел  V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг.   

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. 

Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. 

Ельцина. 1996–1999 гг.  Внешняя  политика  Российской  Федерации  в 1990-е гг. 

Политическое развитие России в 2000–2016 гг. 

МодернизацияэкономикиРоссиив2000–2008гг.Российскаяэкономика в 2009–2016 гг. 

Социальное развитие России в 2000–2016 гг. 

ВнешняяполитикаРоссиивначалеXXIв.Образование,наукаикультура России в конце 

XX — начале XXIвв 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

 Курс «Всеобщая история»  

1 Введение 1 

2 Раздел I. Первая мировая война и ее итоги 2 

3 Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 4 

4 Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 3 

5 Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы 

«холодной войны» 

2 

6 Раздел V. Мир во второй половине  XX – начале XXI в. 4 

7 Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 4 

8 Раздел VII.  Наука и культура в XX – XXI вв 2 

9 Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

(1 час) и 1 час – повторение 

2 

 Курс «История России»  

1 Вводный урок. Российская империя накануне революции 1 

2 Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг. 7 

3 Советский Союз в 1920-1930-е гг. 7 

4 Советский союз в годы военных испытаний 7 

5 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг 11 

6 Российская Федерация в 1991 -2016 гг. 11 

 Итого 68 

 

 

Содержание учебного предмета.11 класс 
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Курс «История. История России до 1914 года» (68 часов) 

 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. 

Введение.  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации 

и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища 

исторической памяти.  

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы 

самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических 

источников, архив.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и 

этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных 

славян. Общественный строй и политическая организация восточных славян. 

Традиционные верования.  

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, 

славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор. 

Тема 3. Образование государства Русь. 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, 

полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование территории 

государства Русь. 

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории 

происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки». 

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 4. Расцвет государства Русь. 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод 

законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд 

князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха.  

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда. 
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Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, 

Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд 

Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий.   

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси.  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское 

хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства.  

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, 

холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, 

детинец.  

Тема 6. Культура Древней Руси. 

 Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и 

основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, 

былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах.  

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: 

ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. 

Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». 

Развитие местных художественных и архитектурных школ.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 

натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, 

тысяцкий, кончанские и уличанские старосты.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич.  

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Нашествие на Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости 

русских земель ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы.  

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр 

Невский.  

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 

 Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, 
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хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, 

Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-

Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий 

Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, 

Андрей Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского 

цикла», иконопись, зодчество.  

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских 

ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, 

Ногайская Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного 

Кавказа и Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория. 

 Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу 

Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.  

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

ХV в. Новгород и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, 

Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель. 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления 

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение 

международных связей Московского государства. Складывание теории «Москва – 

Третий Рим». Государственные символы единого государства. 

 Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, 

воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб. 

 Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат.  

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства. 

 Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие 

архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. 

Повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, 
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хронограф, хождения, кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий 

Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, 

Дионисий.  

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству. 

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. 

 Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. 

Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 

г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», 

опричнина, земщина, опричники, ясак. 

 Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, 

В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. 

Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.  

Тема 17. Россия в конце XVI в. 

 Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические 

концепции закрепощения крестьян.  

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» 

концепции закрепощения крестьян, крепостное право.  

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.  

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-

прикладное искусство. 

 Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, 

шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай 

Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов.  

Тема 19-20. Смута в России. 

 Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и 

завершение Смуты. 

 Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, 
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урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, 

гражданская война.  

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. 

Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, 

Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. 

Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил 

Романов.  

Тема 21. Россия при первых Романовых. 

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое 

развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного 

управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. 

Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. Основные термины и понятия: 

протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., сословия, 

крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие крестьяне.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. 

Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 

«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, 

участники, ход, итоги и последствия. Основные термины и понятия: церковные 

раскол, старообрядчество, казачество, челобитная. Основные персоналии: патриарх 

Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. 

Шорин, С.Т. Разин. 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–

1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение 

присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. 

Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. 

Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. 

Стадухин, В.В. Атласов.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) 

культуры.  

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. 

Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.  
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Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи. 

Тема 25. Начало эпохи Петра I. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича.  

 Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, 

Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, 

А. Нестеров.  

Тема 26. Северная война и военные реформы. 

 Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и 

итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 

 Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.  

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I. 

 Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и 

нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, 

Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, 

губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра.  

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. 

Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, 

Г.С. Мусикийский.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

 Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест 

о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов 

эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 

1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, 

генеральное межевание. 

 Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. 

Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, 

Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, 

Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. 

Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. 

Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. 
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Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев.  

Тема 31. Российская империя при Екатерине II. 

 Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского 

дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ 

общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, 

11 городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), 

барщина, оброк, ассигнации.  

Основные персоналии: Екатерина II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

 Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания. Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-

Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон. 

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 

 Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция.  

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет. 

 Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. 

Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.  

Тема 34. Российская империя при Павле I. 

 Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и 

регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в 

отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение 

императора.  

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной 

барщине. Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. 

Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи. 

 Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, 

жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. 

Живопись и театр. 

 Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, 



156 
 

 

рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр. 

 Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. 

Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. 

Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. 

Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).  

 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

Тема 37. Россия в начале ХIХ в.  

 Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их 

положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых 

прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и 

конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и 

Государственного совета.  

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные 

сословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, 

Государственный совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, 

Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 

война 1812 г. Основные цели и направления внешней политики России при 

Александре I. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы 

сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение 

войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и 

Священный союз. 

 Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. 

Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. 

Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I. 

 Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней 

политики Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения. 

 Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев.  

Тема 41. Движение декабристов. 

 Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 
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тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» 

П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.  

 Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, 

С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. 

Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, 

Николай I.  

 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 

 Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

 Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория 

официальной народности.  

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

 

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I. 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина.  

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.  

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

 Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое 

течение. Общество петрашевцев. 

 Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический 

социализм, теория официальной народности.  

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. 

Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, 

Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. 

Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 

1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне.  

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. 

Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, 

Н.И. Пирогов.  
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Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и 

труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. 

Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. 

Живопись: стили, жанры, художники.  

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. 

Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. 

Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, 

Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов. 

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России. 

 Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные 

крестьяне, мировой посредник.  

 Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, 

К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. 

ЗаболоцкийДесятовский. 

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 

Реформы в области образования. Военные реформы.  

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, 

городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой 

судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и 

классические гимназии.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

 Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь 

развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, 

рабочие, буржуазия.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. 

Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». 
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Начало рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской 

социал-демократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 

революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия.  

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, 

М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. 

Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, 

Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. 

Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, 

В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум 

(Мартов).  

Тема 53. Народное самодержавие Александра III. 

 Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков 

в деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка 

рабочего законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские 

начальники, русификация, промышленный переворот.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. 

Вышеградский, С.Ю. Витте.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских 

народов. 15 Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. 

Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России 

на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика.  

Основные термины и понятия: панславизм.  

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. 

Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 

общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и 

скульптура. Основные термины и понятия: народные училища, реальные и 

классические гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический реализм, 

психологизм, реализм, социально-бытовой жанр, русско-византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. 

Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, 

В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. 

Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. 
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Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. 

Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. 

Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, 

Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития. Особенности промышленного и аграрного развития на 

рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный 

капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. Политическая система. Император Николай II и его воззрения. Социальная 

структура общества, положение основных групп населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.  

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил 

Николаевич. Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 

политические партии. Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, 

социалистические (революционные) партии, либеральные партии, консервативные 

(традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, 

черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, анархо-синдикализм, анархо-

индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.  

 Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 

Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, 

С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, 

Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. 

Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. 

Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. 

Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), 

А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский.  

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в 

армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Начало российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской 

революции.  

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, 

Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм.  

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, 

С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы. 
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Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. 

Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.  

 

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и 

книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. 

Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура и скульптура. 

 Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная 

философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, 

модерн, неоклассицизм, неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, 

А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. 

Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. 

Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. 

Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, 

О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, 

К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. 

Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. 

Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, 

В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере. 

Тематическое планирование 11 класс а где всеобщая история???? 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел I. От Древней Руси к Российскому 

государству 

14 

3 Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: от 

Великого княжества к Царству 

11 

4 Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от 

Царства к Империи 

12 

5 Раздел IV. Российская империя в XIX – начале 

XX в 

20 

 Итого 68 

 

 

2.2.12 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»(базовый уровень) 

(авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), 

рекомендованная письмом департамента государственной политики в образовании 

МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность 

и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

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

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

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

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;признаниенеотчуждаемости основных 

прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
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народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

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

их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре – мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

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

протяжении всей жизни;сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим 

и т. д.); 
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• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значениеи связь с другими науками 

• 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 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

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

угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 
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• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

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

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

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• 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 

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

взрыв, реликтовое излучение); 
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• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

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

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. Содержание учебного предмета  

Астрономия, ее значениеи связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 
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Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр–светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Тематический-план изучения учебного предмета «Астрономия» 

№ урока 

 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими 

науками  

2 

2 Практические основы астрономии  5 

3 Строение Солнечной системы  7 

4 Природа тел Солнечной системы  8 

5 Солнце и звезды  6 

6 Строение и эволюция Вселенной  4 

7 Жизнь и разум во Вселенной  1 

8 Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

 Итого 34 

 

2.2.13 Рабочая программа учебного предета «Физическая культура» 

(базовый уровень) 

(Лях В.И. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 10 – 11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение¸ 2019.) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 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 

и науки и общественной практики, основанного на диалоге культуры, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умения оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участив в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлятьпланы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешить 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 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решение, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, принцип своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном 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; 

определять 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 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, принесших 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 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 нагрузку 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 физи-

ческого 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 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
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•      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

, • 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 скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

•    выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•   выполнять тестовые упражнения на оценку 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс  

 

1.Знания о физической культуре   

Физическая культура в жизни современного человека  

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и 

формы организации, их роль и значение в укреплении здоровья. Основы 

законодательства Российской Федерации в области  физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом). Комплекс ГТО 

как основа прикладно-ориентированной физической культуры, характеристика 

структурных оснований и нормативно-тестирующих заданий. Спорт в современном 

мире, его виды и разновидности, цели и задачи развития. 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья 4часа 

Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-структурных 

компонентов, их развитие посредством занятий физической культурой. Физическая 

культура и физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характеристика 

основных причин, ухудшающих состояние физического здоровья. Адаптация как 

фактор расширения и повышения функциональных возможностей организма, 

укрепления и сохранения физического здоровья. Фазовый характер адаптации, его 

роль и значение в планировании занятий физической культурой. Физическая культура 

и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и значение 

положительных эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, 

профилактике развития психических заболеваний. Роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении и регулировании психических состояний. 

Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Особенности воспитания нравственных качеств в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 
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2. Способы самостоятельной деятельности 8 часов 

Организация самостоятельных занятий физической культурой 4 часа 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и недельной 

динамики. Связь физической работоспособности с режимом учебной и трудовой 

деятельности, занятиями физическими упражнениями. Контроль функционального 

состояния организма во время занятий физической культурой и спортом, расчеты 

физической работоспособности (ИГСТ), индекса Руфье, показателей теста Купера, 

ортостатической пробы. 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 1 час 

Характеристика основных требований к безопасности занятий физической культурой и 

спортом: к содержанию занятий и освоению новых двигательных действий; к 

страховке и самостраховке; дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту 

проведения занятий. 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 1 час 

Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 2 часа 

Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и 

целевое назначение каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого 

урока, их общность и различия. Особенности разработки планов занятий 

оздоровительной физической культурой; характеристика способов контроля их 

эффективности. Системная организация тренировочного процесса, особенности 

планирования тренировочных циклов в системе самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. 

3.Физическое совершенствование  92часа 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 14часов 

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы 

тела; профилактику острых респираторных заболеваний. Комплексы упражнений с 

элементами зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из 

системы «шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 32 часа 

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных 

физических упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов 

ритмической гимнастики (девушки). 

Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях 

учебной игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов 

игры. 

Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в рамках подготовки 

к выполнению требований комплекса ГТО. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения 

на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 

Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 

Прикладно-ориентированная деятельность 26 часов 

Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических приемов в 

захватах и бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для 

развития физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса 

ГТО. 

Национально-региональные формы занятий 10 часов 

Национальные игры и виды спорта. 

Научно  - методическая, экспериментально – исследовательская деятельность учителя 10 

часов 
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11 класс 

1.Знания о физической культуре   

Современные оздоровительные системы 

Здоровый образ жизни и его основные принаки, положительная связь с занятиями 

физической культурой и спортом. Формы организации занятий физической культурой 

в структуре здорового образа жизни, оптимизация режима труда и отдыха средствами 

физической культуры и спорта. История и современное развитие ритмической, 

аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) гимнастики, их связь с организацией 

здорового образа жизни, повышением физических кондиций человека. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека  

Профилактика старения средствами физической культуры. Характеристика основных 

признаков старения организма. Режим двигательной активности как условии  

предупреждения раннего старения. Характеристика основных средств 

целенаправленной двигательной активности, используемых для профилактики 

старения. 

2. Способы самостоятельной деятельности  

Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры  

Правила подготовки к туристскому походу. Правила безопасности при передвижении по 

маршруту. Правила безопасности при организации бивака и мест стоянок. 

Оздоровительно-гигиенические процедуры  

Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (поА. Н. Стрельниковой). Методика 

проведения сеансов самомассажа и банных процедур, сеансов релаксации и 

аутогенной тренировки. 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 5 часов 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя систему 

тренировочных занятий, систему спортивных соревнований, систему оздоровительно-

восстановительных мероприятий. Техническая подготовка в системе самостоятельной 

спортивной подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических 

качеств и методика планирования физических нагрузок в системе тренировочного 

процесса. 

Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для достижения 

запланированного результата требований комплекса ГТО. 

 3.Физическое совершенствование   

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы 

тела; профилактику острых респираторных заболеваний. Комплексы упражнений с 

элементами зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из 

системы «шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 32 часа 

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных 

физических упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов 

ритмической гимнастики (девушки). 

Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях 

учебной игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов 

игры. 

Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в рамках подготовки 

к выполнению требований комплекса ГТО. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения 

на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 

Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 

Прикладно-ориентированная деятельность 28 часов 
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Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических приемов в 

захватах и бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для 

развития физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса 

ГТО. 

Национально-региональные формы занятий 11 часов 

Национальные игры и виды спорта. 

Научно-методическая, экспериментально-исследовательская деятельность учителя 10 

часов. 

Тематический поурочный план учебного предмета «Физическая культура»  

 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Знания о физической культуре   В процессе урока 

2 Способы самостоятельной деятельности В процессе урока 

1 Лёгкая атлетика 11 

2 Баскетбол 18 

3 Гимнастика 18 

4 Элементы единоборств 9 

5 Лыжная подготовка   18 

6 Волейбол 18 

7 Лёгкая атлетика        10 

 Итого 102 

 

2.Содержание учебного предмета 11 класс 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 
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физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие 

систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической 

гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей 

систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 

прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с 

грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с 

учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 
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Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из 

стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с 

поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и 

левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); 

танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной 

ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки 

поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки 

спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис 

завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из 

виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре 

на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед 

ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком 

другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней 

жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней 

жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в 

упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с 

опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»).  
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Метания гранаты: на дальность с разбега,с места .  

Упражнения лыжной подготовки.1 Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 

нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по 

правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока 

мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и 

индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости 

и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного 

из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 

Тематический поурочный план учебного предмета «Физическая культура» 11 кл. 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Знания о физической культуре   В процессе урока 

                                                             
.  
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2 Способы самостоятельной деятельности В процессе урока 

3 Лёгкая атлетика 11 

4 Баскетбол 18 

5 Гимнастика 18 

6 Элементы единоборств 9 

7 Лыжная подготовка   18 

8 Волейбол 18 

9 Лёгкая атлетика        10 

 Итого 102 

 

2.2.14.Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин;  Под общ ред. А.Т. Смирнова, Б.О.Хренников - М.: 

Просвещение, 2017) 

Планируемые образовательные результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ 

в 10 классе 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 10 классе являются: 

— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних природных и социальных угроз; 

— интерес и способность обучающихся к саморазвитию, познавательной деятельности и 

личностному самоопределению, формированию гражданской позиции в деятельности, 

правосознание; 

— понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности в конкретной ситуации; 

— формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

— формирование экологической культуры; воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды и к жизни человека, а также к своей жизни; 

воспитание понимания необходимости обеспечения личной и общественной 

безопасности; 

— способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 10 классе являются: 

— овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; 

понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; анализировать 

причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины 

опасности и понимать из влияние на человека и окружающую среду; 

— овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных 

задач; 

— моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 

ситуации; 

— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 

анализировать ее и делать выводы; 

— умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, 

понимать право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности. 
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Предметные результаты обучения. В результате обучения по представленной программе 

для 10 класса большинство учащихся будут: 

представлять: главные положения ФЗ РФ «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О противодействии терроризму», «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О пожарной безопасности». Основные направления 

государственной политики в области ГО и защиты населения и территории от ЧС. Об 

истории становления и развития Вооруженных Сил России. Структуру и содержание 

общевоинских уставов, знать их основные положения. Особенности военной службы, 

правила размещения военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок. 

Понимать: задачи национальной обороны, государственной и общественной 

безопасности. Роль вооруженных сил. Необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности. Важность обеспечения безопасности Отечества. 

Основные направления государственной политики в области ГО и защиты населения 

и территории от ЧС. Ответственность военной службы. Ценность человеческой 

жизни. Важность личной и общественной безопасности. Ответственность человека за 

свое здоровье. Роль физической активности и здорового образа жизни для человека. 

Понимать свою роль в жизни и свою индивидуальность. 

Знать: главные положения национальной безопасности РФ, стратегические цели в 

обеспечении национальной безопасности государства. Главные положения ФЗ РФ 

«Об обороне», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О противодействии 

терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», «О пожарной 

безопасности». Права и обязанности граждан РФ в области обороны. Структуру и 

задачи ГО в мирное и военное время. Современные средства поражения, их поража-

ющие факторы. Знать мероприятия по защите населения. Важность системы 

оповещения. Типы и принцип устройства защитных сооружений, индивидуальные 

средства защиты дыхательных путей, кожи. Знать и уважать историю Отечества. 

Сущность, особенности и обеспечение воинской обязанности. Значение строевой 

подготовки. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Правила 

поведения в криминогенной ситуации, ответственность за противоправные поступки. 

Уметь: работать с различными источниками информации, анализировать и сопоставлять, 

делать выводы. Принимать решение. Владеть навыками действий в опасной и 

чрезвычайной ситуации. Получить навыки в объеме одиночной подготовки солдата. 

Применять полученные знания и навыки на практике. Анализировать, сопоставлять и 

делать выводы. Принимать решения на основе полученных знаний. 

 

в 11 классе 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 11 классе являются: 

— развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от различных угроз; 

— интерес и способность обучающихся к саморазвитию, познавательной деятельности и 

личностному самоопределению, формированию гражданской позиции в деятельности, 

правосознание; 

— понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности в конкретной ситуации; 

— формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

— формирование экологической культуры; воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды и к жизни человека, а также к своей жизни; 

воспитание понимания необходимости обеспечения личной и общественной 
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безопасности; 

— способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 11 классе являются: 

— овладение умениями формулировать понятия; понимать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; анализировать причины возникновения 

опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние 

на человека и окружающую среду; принимать правильное решение и нести 

ответственность за свои действия; 

— овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; оценивать свои поступки; 

— моделировать личные подходы к собственной и общественной безопасности в 

нестандартной ситуации; 

— приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 

анализировать ее и делать выводы; 

— умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, 

понимать право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты обучения. В результате обучения по представленной 

программе для 11 класса большинство учащихся будут: 

представлять: степень влияния человека на круговорот веществ в природе. Пути 

решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле. Иметь представление о 

международных соглашениях и конвенциях по вопросам экологии и экологической 

безопасности. Деятельность международных организаций по обеспечению 

экологической безопасности. Иметь представление об истории и проблемах 

контрактной службы, понятии социальной защищенности и истории социальной за-

щиты военнослужащих в России. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. Символы 

воинской чести. Иметь представление о воинских званиях военнослужащих ВС РФ и 

порядок их присвоения, военную форму одежды и порядок ее ношения. 

Иметь представление о различных видах травм. Иметь представление об опасных 

веществах, способных вызвать отравление, продуктах питаниях, грибах и растениях. 

Понимать: необходимость обеспечения личной и общественной безопасности. 

Роль человека в преобразованиях окружающей среды. Понимать сущность и особенности 

воинской обязанности. 

Знать: роль человека в преобразованиях окружающей среды; степень влияния 

деятельности человека на его здоровье. Сущность, особенности и обеспечение 

воинской обязанности; порядок призыва на военную службу; главные положения ФЗ 

РФ «Об обороне»; порядок обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Цели, задачи и назначение воинского учета, порядок постановки на воинский учет, 

определение годности к военной службе, обязанности по воинскому учету, 

определение годности гражданина к военной службе. Правила прохождения 

медицинского освидетельствования. Обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе. Порядок призыва на военную службу. Статус военнослужащего, его 

права, свободы, льготы и компенсации, порядок поступления на военную службу по 

контракту и ее прохождения, особенности альтернативной гражданской службы по 

сравнению с военной службой, обязанности военнослужащих, юридическая от-

ветственность военнослужащих, порядок увольнения с военной службы и 

прохождение службы в запасе. Источники инфекционных заболеваний, пути передачи 

инфекции; меры профилактики инфекционных заболеваний. Общие принципы 

оказания первой доврачебной помощи. 
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Уметь: получать информацию, анализировать ее, сопоставлять и делать выводы. 

Аргументировать свою точку зрения. Принимать решения. Работать с различными 

источниками информации. 

Пользоваться статистическими данными, анализировать и делать выводы. Знать 

Федеральные законы и уметь применять их в повседневной жизни. Уметь применять 

полученные знания. 

Оказывать первую помощь: накладывать бинтовые повязки, кровоостанавливающий жгут; 

при химическом и термическом ожогах; при ранениях, растяжениях связок, переломах 

и вывихах. 

Содержание. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1. Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание 

человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие 

человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к 

автономному существованию в природной среде. 

2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу 

на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, 

меры пожарной безопасности. 

3. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

4. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. 

5. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности 

при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

6. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью. 

7. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. 

8. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 

людей). Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
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1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары 

— опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели 

людей. 

2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера — геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия 

4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной 

целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития 

государства. 

2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор 

и какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют 

современный терроризм. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 
1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, 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», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). 

Краткое содержание основных положений законов, права и обязанности граждан. 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ее предназначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации 

5. 1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О 
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противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., № 35-Ф3), Указ Президента РФ «О 

мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. 

Правовой режим контртеррористической операции. Окончание 

контртеррористической операции. 

2. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

2. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных 

задач). Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, 

содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 
1. Здоровый образ жизни 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, 

сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

2. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности 

и долголетия. 

3. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в 

результате употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика 

наркомании. 

4. Правила личной гигиены 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 
1. Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 

которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

2. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
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1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества. 

2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь 

при инсульте. 

2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего. 

6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме живота. 

8. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их 

возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

позвоночника и спины. 

9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 
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Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в 

нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного 

времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения 

в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 

11. 1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана IV Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX в., создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

11.  

2. Памяти поколений — дни воинской славы России 
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Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

11.  

2. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 
1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение 

союзнических обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного 

нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных 

конфликтах. 

2. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 
1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск 

2. Воздушно-космические Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВКС 

3. Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ 

4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН 

5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение 

6. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их 

предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их 

задачи в мирное и военное время. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества. 

Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнять воинский долг. 

2. Дружба и войсковое товарищество — основы боевой готовности частей и 

подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 
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Тема 15. Символы воинской чести 
1. Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

2. Ордена и медали — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

3. Военная форма одежды 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение 

Тема 16. Воинская обязанность 

1. Основные понятия о воинской обязанности 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. 

4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и 

при увольнении с военной службы. 

5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. 

6. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие 

воинские должности. 

7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности, при призыве на военную службу. 

8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе 

9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. 
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Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу 

в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

10. Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе.  

11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные 

сборы. Пребывание в запасе. 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 
1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с 

которого граждане приобретают статус военнослужащих. 

3. Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым 

международным правом предоставлена особая защита. 

4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого устава ВС РФ и его общие положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

1. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные боевые действия. 

2. Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской 

должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные 

элементы воинской деятельности. 

3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

4. Военнослужащий — патриот 

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 
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конституционного строя России, народа и Отечества — основные качества 

военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское 

звание — защитник Отечества. 

5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемое качество военнослужащего Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое 

качество российского воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за 

защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при исполнении воинского 

долга. 

6. Военнослужащий — специалист своего дела 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли 

своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 

современного боя. 

7. Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости 

подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга 

проявлять разумную инициативу. 

8. Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, 

кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

2. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства) 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в 

воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных 

граждан). 

3. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной 

техники и вооружения. 

4. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

1. Призыв на военную службу 

2. Порядок прохождения военной службы по призыву Размещение и быт 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

1. Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное 

обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.  
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2. Альтернативная гражданская служба 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

1. Размещение военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана 

окружающей среды. 

2. Распределение времени и повседневный порядок. Распределение времени в воинской 

части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и 

ужин, учебные занятия. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 
1. Суточный наряд. Общие положения. Общие обязанности лиц суточного наряда. 

2. Обязанности дежурного по роте 

Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

3. Обязанности дневального по роте 

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 
1. Организация караульной службы. Общие положения 

2. Часовой и его неприкосновенность 

3. Обязанности часового 

Тема 25. Строевая подготовка 
1. Строи и управление ими 

2. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 

движении. 

3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении 

Тема 26. Огневая подготовка 

1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. 

2. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 
1. Современный бой 

Основные виды современного боя. 

2. Обязанности солдата в бою 

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. 

Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор 

места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Тематическое планирование 

№ 

П/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

 1       Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   3 

2.  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.     2 

3.  Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера                                                                                                

3 

4.  Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства                            

1 
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5.  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний                                                                                              

1 

6.                              Здоровый образ жизни и его составляющие     3 

7.  Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 4 

8.  Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества                                                                                                                       

1 

9.  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск     4 

10

0

.

  

Боевые традиции Вооруженных Сил России                               2 

11.  Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву                                                                                             

2 

12.  Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда                2 

13.                                                            Организациякараульнойслужбы     1 

14.  Строеваяподготовка                                                                             3 

15.                                                                             Огневаяподготовка   1 

16.                                                                     Тактическаяподготовка 1 

 Итого  34 34 

 

 

Тематический план  11 класс 

№ 

п

/

п 

Наименование темы Количество 

часов 

(всего) 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

2 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

3 

3 Нравственность и здоровье 3 

4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 5 

5 Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства 

2 

6 Символы воинской чести 3 

7 Воинская обязанность 6 

8 Особенности военной службы 2 

9 Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. 4 

10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 2 

11 Прохождение военной службы по призыву 1 

12 Прохождение военной службы по контракту 1 
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2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

Биология.  Базовый уровень.10—11 классы. Рабочие программы к линии УМК Сонина Н. 

И. : учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 

2017 

10 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связис будущей профессиональной деятельностью 

или бытовымипроблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определенияпонятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурироватьматериал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологическойинформации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярнойлитературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установкив своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства длядискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии представлены в содержании курса по разделам. 

Предметно-информационная составляющая образованности 

знать: 

•  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 
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Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

объяснять: 

• роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

уметь: 

• соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правила поведения в 

природной среде; 

• оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Содержание учебного курса 10 класс 

Введение  

Роль биологии в формировании современной картины мира, практическое значение 

биологических знаний 

Раздел1.Биология как наука. Методы научного познания (3  часа) 

 

Тема 1.1.Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

 (1 час) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

■ Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. 
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Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Методы биологии (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

■ Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 

живой материи». 

■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 

Раздел 2. Клетка (10часов) 

Тема 2.1 .История изучения клетки. Клеточная теория(1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гуна, А. Ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, 

Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2 Химический состав клетки (4часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультра 

микроэлементы,   их  роль  в  жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека. 

 Демонстрация.  Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».  

  Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы,   ультра 

микроэлементы.   Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, 

углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3.Строение эукариотической и прокариотической клеток (3часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть,аппаратГольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. 

Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация.  

Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клет-

ки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки».  

Лабораторные и практические работы 
Л/р. № 1 Л/р 1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 
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П/р 1 Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы). 

П/р 2 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип.Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая 

клетка, бактерия. 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

■ Основные понятия.   Генетический  код,   триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5 Вирусы (1час) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

Раздел 3 Организм (18 часов) 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Жизнедеятельность и регуляция функций 

организма (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. Жизнедеятельность и регуляция функций организма. 

■ Демонстрация.   Схема   «Многообразие   организмов». 

■ Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия.  Метаболизм,  энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 Размножение (4 часа) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».         

■ Основные понятия.  

Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого; 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые 

организмы гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, 

биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.4.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и; постэмбриональный  периоды  

развития.  Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
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Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

■ Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

■ Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие ор-

ганизма и продолжительность жизни. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — 

закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты га-

мет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.Генетика пола. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонст-

рирующие влияние мутагенов на организм человека. 

■ Лабораторные и практические работы 

Л/р. № 2 Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных 

генетических задач  

П/р 3 Решение элементарных генетических задач. 

■ Основные понятия.  

Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, 

скрещивание.  Доминантный,  рецессивный.  Гены, аллели. Закономерности 

наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые 

хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование. 

Тема 3.6. Доместикация. Основы селекции. Биотехнология (2часа) 

Доместикация и селекция: основные методы и достижения. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически   модифицированные   организмы.  Этические аспекты развития некоторых 

исследований в. биотехнологии (клонирование человека). 
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■ Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

 

■ Лабораторные и практические работы 

Л/р. № 3 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

■ Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

Заключение (1 час) 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый уровень. 10 класс 

34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 Раздел/тема Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания . 

3 

3 Раздел 2. Клетка. 10  

4 Раздел 3. Организм. 18  

5 Заключение. 1 

6 Резерв 1 

 Итого 34 

 

11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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»; 

  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; 
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  сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

  обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

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; 

  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития);  

 объяснять причины наследственных заболеваний; выявлять изменчивость у 

организмов; 

  объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; 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, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

  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 и в собственной жизни; объяснять негативное влияние 

веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека; объяснять последствия влияния мутагенов;  

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

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;  
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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Теория эволюции 

 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие 

организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

 Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук. 

перечень лабораторных и практических работ: 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Составление пищевых цепей.  

Изучение и описание экосистем своей местности. 
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Тематическое планирование 11 класс 

 

 Раздел/тема Количе

ство 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1. Вид 19 

3 Раздел 2. Экосистемы. 11 

4 Заключение. 1 

5 Резерв 3 

 Итого 34 

 

2.2.16 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

Авторской программой О.С. Габриеляна. Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : 

рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. 

Габриелян. — М. : Дрофа, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

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

деятельностью. 

 Метапредметные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные: 
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1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных конфигураций 

атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 

4. В сфере физической культуры:  

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного предмета                    
 Введение (1 ч) 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. 



203 
 

 

Предметные результаты обучения, формируемые при изучении раздела: знать/понимать 

понятия: гипотеза, научный эксперимент, научные методы познания веществ и явлений. 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: чувство гордости за 

российскую науку, вклад русских учёных в развитие химии. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

1. Познавательные УУД - Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи. 

2. Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе. 

3.  Коммуникативные УУД- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (4 ч) 

Т е о р и я с т р о е н и я о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. 

Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 

изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Предметные результаты обучения, формируемые при изучении раздела: знать/понимать 

химические понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения. Знать о 

причинах выделения органической химии в самостоятельную науку, теории витализма, о 

роли органической химии в системе естественных наук, краткий очерк истории развития 

органической химии. Знать основные положения теории А.М. Бутлерова. Владеть понятием 

«валентность», «структурная формула» определять валентность углерода, водорода, серы, 

азота в соединениях, сравнивать понятие «валентность» и «степень окисления», 

изготавливать шаростержневые модели молекул, знать предпосылки теории строения: 

работы предшественников, работы А.Кекуле и А.Купера , иметь понятие о гомологии и 

гомологах. Определять химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 
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согласно их валентности. Знать работы А.М.Бутлерова, иметь понятие о изомерии и 

изомерах. Иметь понятие о взаимном влиянии атомов в молекулах органических веществ и 

влиянии этого взаимодействия на химические свойства веществ. Уметь записывать 

молекулярные и структурные формулы изомеров и гомологов, формулировать положения 

теории строения органических веществ А.М.Бутлерова. Знать алгоритм решения задач, уметь  

решать задачи на определение формул органических соединений по массовой доле хим. 

элементов.  

Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

 Познавательные УУД - Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи 

 Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе. 

 Коммуникативные УУД- Умение организовывать учебное сотрудничество исовместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: чувство гордости за 

российскую науку, вклад русских учёных в развитие химии. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (17 ч) 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 

сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 

Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 
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А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ь и с п о с о б ы е е п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена 

и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией  «Нефть 

и продукты её переработки». 

Предметные результаты, формируемые при изучении раздела: определять принадлежность 

органического соединения к определённому классу углеводородов, уметь объяснять свойства 

веществ на основе анализа состава и строения молекул, умение прогнозировать химические 

свойства веществ, объяснять условия протекания реакций, знать области применения 

веществ. Характеризовать состав и основные направления использования и переработки 

природных источников углеводородов. 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений. 

 Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

Познавательные УУД– смысловое чтение, умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
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учебных и познавательных задач. Умение проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. Объяснять физические свойства веществ в зависимости от состава и строения. 

4. Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

5.  Коммуникативные УУД - Умение организовывать учебное сотрудничество и    

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (14 ч) 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). 

Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители 

кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, 

бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. 
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Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Коллекция  «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического 

производства Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Предметные результаты, формируемые при изучении раздела: знать классы 

кислородсодержащих органических соединений и определять принадлежность органических 

соединений к классу спиртов, фенолов, кислот, альдегидов, кетонов, сложных эфиров, 

углеводов. Уметь объяснять свойства веществ на основе анализа состава и строения молекул, 

умение прогнозировать химические свойства веществ, объяснять условия протекания 

реакций, устанавливать зависимость между свойствами веществ, способами их получения и 

применения. Умение проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент. 

Характеризовать состав и основные направления использования кислородсодержащих 

органических веществ в промышленности. 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений. 
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 Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

6. Познавательные УУД – смысловое чтение, умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Знать воздействие спиртов и фенолов на живой организм. 

Уметь объяснять биологическую роль карбонильных соединений, карбоновых кислот эфиров 

и жиров и углеводов. 

7. Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

8.  Коммуникативные УУД - Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 

Тема 4.Азотосодержащие органические соединения (12 часов). 

А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин 

и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со 

щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. Б е л к и. 

Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, 

цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 
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Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — 

этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач 

по идентификации органических соединений. 

Предметные результаты, формируемые при изучении раздела: определять принадлежность  

органического соединения к классу азотсодержащих органических веществ, уметь объяснять  

их свойства на основе анализа состава и строения молекул, умение прогнозировать 

химические свойства веществ, объяснять условия протекания реакций, устанавливать 

зависимость между свойствами веществ, способами их получения и применения. Умение 

проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент. Характеризовать состав и 

основные направления использования  аминов, аминокислот, белков в промышленности и 

медицине. 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений. 

 Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

9. Познавательные УУД – смысловое чтение, умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Раскрывать биологическую роль аминов, аминокислот, 

белков, нуклеиновых кислот.. 
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10. Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

11.  Коммуникативные УУД - Умение организовывать учебное сотрудничество и 

       совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе,       Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии .  

Тема 5.Химия и жизнь (10 часов). 

П л а с т м а с с ы и в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 

(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гомонов. 
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Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. Демонстрации. 

Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида 

водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мяса, сырой 

картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Предметные результаты, формируемые при изучении раздела: определять принадлежность  

органического соединения к биологически активным веществам, уметь объяснять свойства 

ферментов, гормонов, витаминов на основе анализа состава и строения молекул, умение 

прогнозировать химические свойства веществ, воздействие  на организм, объяснять действие  

ферментов, условия  реакций, устанавливать зависимость между свойствами веществ, 

способами их получения и применения. Умение проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Характеризовать состав и основные направления использования 

ферментов, витаминов, гормонов в фармацевтике, медицине, значение в биологии . 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений. Иметь представление о нормах экологического и безопасного обращения с 

лекарственными препаратами. 

 Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

12. Познавательные УУД – смысловое чтение, умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
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учебных и познавательных задач. Раскрывать биологическую роль углеводов. Знать 

биологическую роль ферментов, гормонов, витаминов, лекарств. Характеризовать 

применение лекарств в терапии. 

13. Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

14.  Коммуникативные УУД - Умение организовывать учебное сотрудничество и 

       совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе,       Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 

Тематическое планирование 10 класс 

  Название раздела/темы Колич

ество 

часов 

1 Введение 1  

2 Тема 1  Теория строения органических соединений 4  

3 Тема 2 Углеводороды и их природные источники 17 

4  Тема 3   Кислородсодержащие  органические соединения и  их 

природные источники 

14  

5 Тема 4.Азотосодержащие органические соединения 12 

6 Тема 5.Химия и жизнь 10 

7 Резерв 10 

 Итого 68  
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11 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной 

траектории; 

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

деятельностью. 

 Метапредметные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 
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 описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных конфигураций 

атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

Содержание 

Периодический закон и строение атома (6 часов) 

 Открытие Д. И. Менделеевым Периодическ о г о з а к о н а . Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы. Открытие Д.  И.  Менделеевым Периодического закона. Периодический 

закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева.  

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического 

закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

Периодического закона и Периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. 

Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение электронов 

по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. П е р и о д и ч е с к и й з а к 

о н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка Периодического закона. Причина периодичности в из- 17 менении свойств 

химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; 

d- и f-элементы.Строение вещества (18 часов) 

К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных 

орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 

связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы.  

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

 А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 

объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ 

(на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная 

водородная связь и ее биологическая роль. 
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  Т и п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства.  

 Ч и с т ы е в е щ е с т в а и с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по 

степени их чистоты. 

 Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека.  

  

 Электролитическая диссоциация (19 часов) 

  Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Молярная концентрация вещества. Минеральные воды.  

 Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

  К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 

до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот. 

  О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина. С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Соли кислые и осно́вные. Соли органических кислот. 

характеристики восстановительных свойств металлов. 

  Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

 Химические реакции (21 час) 

 К л а с с и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической 

химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической 

химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения.  

 Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Экзои эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям.  

 С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкоснове ния. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

  К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

  Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. Окислительно-восстановительные процесс ы. Окислительно-
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восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса.  

 О б щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 

растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов как окислительно-

восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. 

  О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. 

Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными 

веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

  Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 

гальваностегия.  

 З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

  Демонстрации. 

  Различные формы Периодической системы Д.  И.  Менделеева. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной 

кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 

взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, 

кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН 

растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата 

аммония. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления 

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции 

от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди  (II). 

Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

  Лабораторные опыты. 

  Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

Ознакомление с дисперсными системами. Реакции, идущие с образованием осадка, газа 

или воды. Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом 

меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной 

кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором 
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соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой 

водой, раствором хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция 

взаимодействием известковой воды с оксидом углерода  (IV) (выдыхаемый воздух). 

Испытание индикатором растворов гидролизующихся и негидролизующихся солей. 

Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, 

содержащими энзимы.  

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений.  

Практическая работа № 3 (для двухчасового варианта изучения курса). Генетическая 

связь между различными классами неорганических и органических веществ. 

Тематическое планирование 11класс 

  Название раздела/темы Количес

тво 

часов 

1 Тема 1  Периодический закон и строение атома. 6 

2 Тема 2 . Строение вещества. 18 

3  Тема 3   Электролитическая диссоциация. 19  

4 Тема 4. Химические реакции. 21 

5 Резерв 4 

 Итого 68  

 

2.2.17.  Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

Планируемые личностные результаты: 

 При освоении курса планируется достичь следующих личностных результатов: 

 – личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 – действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос); 

 – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты: 
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 Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты 

 В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

 – формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 
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 – реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; – 

оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и 

конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования; 

 – навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

 – осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6/11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 

смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной 

его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 

одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (4/8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (4/10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 
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Модуль 4. Условия реализации проекта (3/6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5/10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ (5/7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6/14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2/4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

№ Тема Количество часов 

10 11 

1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования 6 6 

2 Модуль 2. Самоопределение 4 4 

3 Модуль 3. Замысел проекта 4 4 
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4 Модуль 4. Условия реализации проекта 3 3 

5 Модуль 5. Трудности реализации проекта 5 5 

6 Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ 

5 5 

7 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 6 6 

8 Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 2 2 

 Итого 35 35 

 

2.2.18Рабочая программа  учебного предмета  «Обществознание» 

авторской программы по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. – М.: Просвещение, 2011. 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
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Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

Содержание  учебного предмета 10 класс 

Раздел 1. Общество и человек (16ч.) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (38ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 
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Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, 

его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Раздел 3. Право (10ч.) 
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Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки  (2 ч.) 

 Общество в развитии. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Резерв учебного времени (2ч.) 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Содержание урока Кол-во 

часов 

1 Общество 4 

2 Человек 12 

3 Духовная культура 8 

4 Экономика  4 

5 Социальная сфера. 14 

6 Политическая сфера 11 

7 Право как особая система норм 10 

8 Повторение 5 

Всего 68ч. 

11 класс 

      Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 
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уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

Содержание  учебного предмета  11 клас 

Раздел 1. Экономика (28ч.) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
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Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. Проблемы социально – политического развития общества (14ч.) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (20ч.) 



227 
 

 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные 

и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации 

Резервные уроки (2ч.) 

Тематический план, 11 класс 

№ п/п Содержание урока Кол-во 

часов 

 

1 

Экономика 28ч. 

 

2 Проблемы социально-политического развития общества 

 

14ч. 

3 Правовое регулирование общественных отношений 20ч. 

4 Резервные уроки  2ч. 
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Всего 

 

  

68 

 

2.2.19Рабочая программа учебного предмета «География»      

 Авторской программы: В.П. Максаковский. Программы общеобразовательных учреждений. 

География 10-11 классы. Базовый уровень. 

Планируемые результаты  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- 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; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- 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; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- 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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Содержание учебного предмета, 10 класс 
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Введение (1 час) 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых 

ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 

общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-

географический, статистический) и новые (математический, математико-географического 

моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и 

социально-экономической географии. Источники географической информации. Географическая 

карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной — к 

машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. 

Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Часть I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны 

с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» 

(1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: 

распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 

терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 

федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 

природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 

рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура 

мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и 

стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 
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Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 

Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические 

и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их 

виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод 

суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 

распространение стран первого типа воспроизводства населения,  их основные 

демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. 

Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные 

демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая 

политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество 

населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в 

экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России. 

 Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 

страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 

экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 

народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи 

языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического 

сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав 

населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их 

географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 

жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей 

и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции 

населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции 

населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры 

притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». 

Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа 

беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

 Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 

Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших 
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городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 

география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко 

урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные 

страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. 

Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации 

«вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса 

урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. 

Население и окружающая среда. 

 География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение 

географии городов (геоурбанистики). 

Практические работы 

1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло население 

мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности населения за 

период 1950 — 2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие долю крупных 

регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их. 

2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые 

приходится 50% мирового населения. 

3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неё линии, характеризующие 

динамику процесса рождаемости и смертности. 

4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи 

населения в России, проведённой в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить возрастно-

половую пирамиду России на эту дату. 

5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения стран 

мира. На их основе составить классификационную таблицу с примерами трёх-пяти стран, 

имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км2; 2) от 500 

до 1000  человек на 1 км2;  3) от 200 до 500 человек на 1 км2;  4) от 100 до 200 человек на 1 км2;  

5) от 10 до 100 человек на 1 км2;  6) менее 10 человек на 1 км2.  Подготовить устное сообщение 

по этой теме. 

6.  С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки крупнейших 

городских агломераций мира и провести сравнение их географического микроположения. 

7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. 

Проанализировать её и сделать выводы. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов) 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 
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1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 

производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, 

главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные  и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 

материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-

Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны 

и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и 

Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных 

центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-

экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с 

выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового 

освоения. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 

главные направления. 

 Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 

              Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности 

мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной 

структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные 

сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, 

основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; 

ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их 

роли в мировой энергетике. 

 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы 
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производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой 

отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной 

структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её 

главные регионы. Промышленность и окружающая среда. 

 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» 

в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 

хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. 

Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 

 Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 

развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 

виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские 

порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. 

Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и 

динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 

между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об 

открытой экономике и свободной экономической зоне. 

 Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

 Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 

География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 

экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

 Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты 

географии. 

Проектные (групповые) задания 

1.  Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая 

намечается к постройке. 
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2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) по 

Тихому океану; 3) по Индийскому океану. 

Содержание, 11 класс 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. 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. 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.   
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 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. 

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. 

 

Тема 7. 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

Проектные задания 

1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 

составить план-проект экскурсии по Пекину. 
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2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 

составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее полное представление 

об этой стране. 

Тема 8. 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. 
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Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран 

БРИКС. 

. 

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. 

Тема 9. 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. 

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 
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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. 

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 
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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. 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. 

Тема 11. 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 
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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. 

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. 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часов) 

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

 Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. 

Меры борьбы с международным терроризмом. 



243 
 

 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. 

Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической 

проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической 

проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. 

Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической 

проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся 

странах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и 

интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной 

продовольственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения 

этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-

экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её 

решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к 

сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских 

ученых и некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных 

проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим 

прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных 

компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически 

устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

 
Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Современная политическая карта мира 4 

3 Природа и человек в современном мире 6 
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4 География населения мира 6 

5 НТР и мировое хозяйство 7 

6 География отраслей мирового хозяйства 8 

7 Глобальные проблемы человечества  3 

Всего 34 



 

 
 

 

 

Тематическое   планирование 11 класс 

№ урока Наименование раздела Количество часов 

1 Зарубежная Европа 6 

2 Зарубежная Азия. Австралия 10 

3 Африка 4 

4 Северная америка 6 

5 Латинская Америка 4 

6 Россия в современном мире 3 

Всего  

 

 34 

 

2.3.1Рабочая программа учебного курса  «Компьютерная графика» 

 

В курсе «Компьютерная графика» рассматриваются: 

 Введение в компьютерную графику. Методы представления графических изображений. Форматы 

графических файлов; 

 особенности работы с изображениями в растровых программах (Растровый редактор Gimp); 

Модуль 1. Введение в компьютерную графику. Методы представления графических 

изображений. 

1. Основные виды графики. 

Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. Векторная 

графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. Сравнение растровой и 

векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. 

1. Цвет в компьютерной графике 

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). Цветовая модель 

RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора. Цветовая модель 

CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при печати изображений. Взаимосвязь 

цветовых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных графических программах. 

Цветовая модель HSB (Тон — Насыщенность — Яркость). 

1. Векторные и растровые форматы. 

Методы сжатия графических данных. Сохранение изображений в стандартных форматах, а также 

собственных форматах графических программ. Преобразование файлов из одного формата в 

другой. 

Модуль 2. Растровый графический редактор Gimp 

 



 

 
 

 

 

1. Знакомство с Gimp. 

Знакомство с редактором. Тип лицензии. История создания и назначение редактора. Окна и панели 

инструментов редактора. (Инструменты выделения, масштабирования, кадрирования 

изображения. Компоненты окна изображения). Инструменты цвета. 

1. Инструменты и диалоги. 

Инструменты рисования: карандаш, кисть, ластик, аэрограф, перо, размывание, резкость, осветление, 

затемнение. Клонирование изображения. Заливка. Диалоги: навигация, история отмен, выбор 

цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 

1. Текст 

Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. Диалоги: навигация, история отмен, выбор 

цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 

1. Инструмент Штамп 

Инструменты Штамп и Штамп с перспективой. Выделение переднего плана. Выделение объекта: 

Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных областей 

1. Работа со слоями 

Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. Совмещение нескольких изображений. Эффект 

движения. 

1. Рисование геометрических фигур 

Рисование геометрических фигур (Рисование прямоугольников, квадратов, овалов, окружностей, 

используя инструменты выделения прямоугольных и эллиптических областей, заливка цветом или 

шаблоном). Рисование объемных фигур. 

1. Работа с изображением. Фильтры. 

Сканирование изображений. Характеристики сканеров. Коррекция и сохранение изображения. Формат 

изображений. Фильтры. Создание и оптимизация изображений для Web-страниц. 

1. Анимация в Gimp. 

Создание анимационного текста. Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. Постепенно 

появляющиеся и исчезающие рисунки, текст. 

 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение в компьютерную графику. Методы 

представления графических изображений. 

4 

2 Растровый графический редактор Gimp 30 

 Итого 34 

 

 

2.3.2   Рабочая программа учебного курса «Биохимия» 

Планируемые образовательные результаты 



 

 
 

 

 

В результате реализации программы учащиеся должны знать и уметь:  

- о применении веществ в повседневной жизни; о ядовитых и едких веществах, простейших 

противоядиях;  

- технику выведения пятен различного происхождения;  

- состав мыла и СМС, причины жёсткости воды и образования накипи;  

- о назначении декоративной косметики и общих правилах её наложения;  

- о назначении строительных химических средств;  

- классификацию удобрений, сроки и способы внесения удобрений;  

- состав белков, жиров, углеводов и их значение в питании человека;  

- оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах;  

- выводить пятна различного происхождения, получать мыло;  

- готовить растворы удобрений нужной концентрации;  

- проводить консервирование продуктов питания химическим способом.  

Содержание учебного предмета 

Теория строения органических соединений  

Витализм. Органическая химия. Причины многообразия органических веществ. Особенности 

строения атома углерода. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов 

в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Углеводороды и их природные источники  

Природный газ как топливо.. Алканы:. Алкены. Алкадиены и каучуки. Нефть. Состав и переработка 

нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Бензол.  

Кислородсодержащие соединения Углеводы. Единство химической организации живых 

организмов. Химический состав живых организмов. Спирты. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Фенол. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. Жиры как 

сложные эфиры. Применение жиров на основе свойств. 

Азотсодержащие соединения  

Амины. Понятие об аминах. Аминокислоты. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков.. Биохимические функции белков. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Нуклеиновые кислоты.  Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 



 

 
 

 

 

Химия и жизнь  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и в 

народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гипо – и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. Гормоны. Понятие о 

гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и 

адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. Лекарства. 

Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Искусственные полимеры. 

.Синтетические полимеры. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон. 

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. 

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.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Скорая химическая помощь 6 

3 СМС и средства ухода за предметами домашнего обихода 10 

4 Будьте красивыми 14 



 

 
 

 

 

5 Строительные материалы. Ремонт своими силами 4 

6 Сад и огород 6 

7 Химия и пища 26 

 Итого: 68 

11 класс 

Планируемые образовательные результаты 

В результате реализации программы учащиеся должны знать и уметь:  

- о применении веществ в повседневной жизни; о ядовитых и едких веществах, простейших 

противоядиях;  

- технику выведения пятен различного происхождения;  

- состав мыла и СМС, причины жёсткости воды и образования накипи;  

- о назначении декоративной косметики и общих правилах её наложения;  

- о назначении строительных химических средств;  

- классификацию удобрений, сроки и способы внесения удобрений;  

- состав белков, жиров, углеводов и их значение в питании человека;  

- оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах;  

- выводить пятна различного происхождения, получать мыло;  

- готовить растворы удобрений нужной концентрации;  

- проводить консервирование продуктов питания химическим способом.  

Содержание  

Введение (1ч)  

Тема №1. Скорая химическая помощь (3ч) 

Тема №2. СМС и средства ухода за предметами домашнего обихода (5ч)  

Тема №3. Будьте красивыми (7ч)  

Тема №4. Строительные материалы. Ремонт своими силами (2ч)  

Тема №5. Сад и огород (3ч)  



 

 
 

 

 

Тема №6. Химия и пища (13ч) 

Тематическое планирование11 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Введение  1 

2 Скорая химическая помощь 3 

3 СМС и средства ухода за предметами домашнего обихода 5 

4 Будьте красивыми 7 

5 Строительные материалы. Ремонт своими силами 2 

6 Сад и огород 3 

7 Химия и пища 13 

 Итого: 34 

 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.4.1Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтелектуального направления 

«Решение практических задач» (общеинтеллектуальное) 

Планируемые результаты 

Личностных:  

1)готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего 

образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

2)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3)развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для последующего 

обучения в высшей школе; 

4)сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  



 

 
 

 

 

1)овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

2)самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

3)творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1)умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

2)адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3)владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

4)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

5)использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Регулятивные: 

1)умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3)объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

4)умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

5)конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 

6)умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

7)осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

   Предметных. 

Базовый уровень: 

1)  развитие представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

решение логических задач; 



 

 
 

 

 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5)   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; 

6)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 Углубленный уровень: 

1)сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных 

теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения задач; 

2)сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

3)освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

Содкржание  

Тема 1. Преобразование алгебраических выражений повышенного уровня сложности (2 часа). 

 Алгебраическое  выражение.  Тождество.  Тождественные  преобразование алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных преобразований.  

Тема  2.  Методы  решения  алгебраических  уравнений  и  неравенств  содержащих 

модуль (4 часа).  

Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы решения  

уравнений.  Уравнения,  содержащие  модуль.  Приемы  и  методы  решения уравнений и 

неравенств, содержащих модуль.   

Тема 3. Функции и графики, построение графиков, содержащих модуль (6 часов) Функции. Способы 

задания функции. Свойства функции. График функции.  Степенные функции, их свойства, 

графики (обобщение).  

Дробно-рациональные функции, их свойства и графики.  

Тема 4. Многочлены(8 часов)  

Действия над многочленами. Корни многочлена.  

  Разложение многочлена на множители.  

  Четность многочлена. Рациональные дроби.  

  Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных.  

  Алгоритм Евклида.  

  Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степен 

  Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов.  

  Методы решения уравнений с целыми коэффициентами.  

Тема 5. Множества. Числовые неравенства(6 часов)  

Множества  и  условия.  Круги  Эйлера.  Операции  над  множествами.  Отображение  

множеств. Формула включения – исключения.  

Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами.  



 

 
 

 

 

  Числовые  неравенства,  свойства  числовых  неравенств.  Неравенства,  содержащие  

модуль, методы решения. Неравенства, содержащие параметр, методы решения. Решение  

неравенств методом интервалов.  Тождества.  

Тема 6. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения(8часа)  

  Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси»,  

«концентрацию», «пропорциональное деление».   

Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Преобразование алгебраических выражений 2 

2 Методы решения алгебраических уравнений и 

неравенств, содержащих модуль 

4 

3 Функции и графики, построение графиков, 

содержащих модуль 

6 

4 Многочлены 8 

5 Множества. Числовые неравенства 6 

6 Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. 

Методы решения 

8 

7 Итого 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс 

 Выражения и преобразования. Свойства степеней и корней, логарифмов. Формулы для 

преобразования тригонометрических выражений. 

 Функциональные линии  

Возрастание, убывание, экстремум функции. График функции. Производная функции. 

Текстовые задачи .Решение задач на проценты. Решение задач на концентрацию. Решение задач на 

движение. Решение задач на работу. Решение задач геометрического со 

держания. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений  

Тригонометрические уравнения и неравенства Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства.. 

 Приемы решения нестандартных уравнений.  

Способы решения нестандартных уравнений: графический, с использованием свойств функций, 

нахождением производной. Уравнения в целых числах и пути их решения. 

Различные способы решения уравнений и неравенств с параметром  

Параметр, его суть в различных случаях. Аналитический и графический способы решения задач с 

параметром. 

 Планиметрия: нахождение отрезков и углов Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и центральные углы. 

Планиметрия: нахождение площадей  

Формулы площадей известных планиметрических фигур. 

Планиметрия: многоконфигурационные задачи  

Теорема Менелая.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Сумма углов 



 

 
 

 

 

выпуклого многоугольника. Вписанные и центральные углы.Теоремы о пропорциональных 

отрезках в круге. Свойство биссектрисы треугольник.  

Стереометрия: нахождение отрезков и углов  

 Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Скрещивающиеся прямые. Линейный угол двугранного угла. Координатный метод нахождения 

различных отрезков и углов. 

Стереометрия: нахождение площадей поверхностей и объемов  

Формулы нахождения площадей поверхностей и объемов известных многогранников и тел вращения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Выражения и преобразования   4 

2 Функциональные линии 5 

3 Текстовые задачи 8 

4 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 5 

5 Приемы решения нестандартных уравнений 4 

6 Различные способы решения уравнений и неравенств с 

параметром 

4 

7 Планиметрия: нахождение отрезков и углов 4 

8 Планиметрия: многоконфигурационные задачи 3 

9 Стереометрия: нахождение отрезков и углов 1 

10 Стереометрия: нахождение площадей поверхностей и 

объемов 

1 

 Итого 33 

 

2.4.2 Рабочая программа Курса внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка»  

Планируемыем результаты: 

 укрепления здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

Содержание 

Раздел 1. Теория   

Вводное занятие 

Вводный инструктаж. 

Знакомство с планом работы группы. Правила поведения и меры безопасности на спортивной 

площадке и в спортивном зале. 

 Спорт и здоровье. Соблюдение личной гигиены. Распорядок дня.   



 

 
 

 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия 

 1. Строевые упражнения 

2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

З. Дыхательная гимнастика 

4. Корригирующая гимнастика 

5. Оздоровительная гимнастика 

6. Оздоровительный бег 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

1. Упражнения на ловкость 

2. Упражнения на координацию движений 

З. Упражнения на гибкость 

4. Различные виды бега,  челночный бег      

  Соревнования 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

1.Соревнования по ОФП 

2.Соревнования по СФП 

З.Соревнования — эстафеты 



 

 
 

 

 

4.Соревнования "Веселые старты" 

Раздел 4.  Двухсторонние игры 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

 Игры между группами 

Перечень контрольных испытаний/работ 

 соревнования по видам спорта 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10-11 классы 

Номер               Наименование раздела Количество 

часов 

1 Техника безопасности, правила поведения в спортивном зале, 

народные игры. 

3 

2 Терминология. Снаряды и их устройство. Личная гигиена. 3 

3 Упражнения на развитие быстроты, игровые эстафеты. 3 

4 Упражнение на развитие ловкости. Соревнование. 3 

5 Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 3 

6 Гигиена и самоконтроль. Открытое занятие. 3 

7 Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты. 3 

8 Упражнения на развитие быстроты .Соревнование. 3 

9 Упражнение на развитие ловкости. Игровые эстафеты.  3 

10 Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 3 

11 Режим дня. Культурно- массовая работа. 3 

12 Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты. 3 

13 Контрольные упражнения. 3 

14 Упражнения на развитие быстроты. Соревнование. 3 

15 Упражнение на развитие ловкости. Игровые эстафеты. 3 



 

 
 

 

 

16 Упражнения на развитие силы. Соревнование. 3 

17 Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты. 3 

18 Гигиена и самоконтроль. Открытое занятие. 3 

19   Упражнения на развитие быстроты. Игровые эстафеты. 3 

20 Упражнения на развитие ловкости и силы. 3 

21 Упражнения на развитие выносливости и быстроты. 3 

22 Упражнения на развитие ловкости и силы. 3 

23 Режим дня. Открытое занятие. 3 

24 Упражнения на развитие выносливости и быстроты. 3 

25 Упражнения на развитие ловкости и силы. 3 

2 Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты. 3 

27 Упражнения на развитие быстроты и ловкости. 3 

28 Личная гигиена. Открытое занятие. 3 

29 Упражнения на развитие силы и выносливости. 3 

30 Упражнения на развитие быстроты. Игровые эстафеты. 3 

31 Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты. 3 

32 Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты. 3 

33  Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты. 3 

34 Контрольные упражнения. Открытое занятие. 3 

                         Всего 102 

 

2.4.3. Рабочая программа Курса внеурочной деятельности  социального направления 

«Школьный вестник» . 

Планируемые результатиы 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в процессе 

подготовки выпусков газеты; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности;  



 

 
 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой, 

русским языком, информатикой и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач на 

занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации.  

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в журналистской деятельности и в 

результате прохождения программы кружка «Пресс-центр» школьники: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту научно- познавательных текстов, инструкций; 

- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

- приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

- приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

- научатся давать самооценку результатам своего труда; 

- приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты; 

- научатся работать над выполнением заданий редакции как индивидуально, так и согласованно в 

составе группы юнкоров - научатся распределять работу между участниками проекта (в том числе 

в условиях удалённой работы); 

- научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях кружка и следовать 

им, в том числе при общении посредством видеосвязи; 

- поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее 

базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций; 

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог, в том числе 

удаленно (по телефону); 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. Содержание 

каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При организации занятий 

целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную 

творческую или конструкторскую работу и принять участие в работе группы. Необходимо 

развивать интерес к этой профессиональной сфере у учащихся школы, потому что ребенок может 

продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно продемонстрировать результат. 

Кроме того, необходимо развивать мотивацию к профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, 

которым учащиеся будут заниматься, значимо и для других, представляет интерес для 

окружающих.  Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи 

Одной из важных задач программы является повышение общей культуры речи учащихся. 

Техническое оснащение: 

компьютер; 

1 сканер; 



 

 
 

 

 

1 лазерный принтер; 

1 мультимедийный проектор  с экраном; 

Система организации беспроводной сети 

Основы работы с текстом. 

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. Редактирование текстовых блоков. 

Текстовые инструменты. Свойства текстового блока. Как оформить текст. 

Учащиеся должны уметь: 

форматировать символы; 

работать с текстовыми инструментами; 

форматировать абзацы; 

создавать колонки; 

создать и редактировать текстовый блок. 

Основы работы с иллюстрациями. 

Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. Редактирование графических 

блоков. Редактирование рисунков в блоках. Импорт иллюстраций. Контур вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

помещать иллюстрацию на страницу; 

создавать и редактировать графические блоки; 

редактировать рисунки в блоках; 

импортировать иллюстрации из других приложений; 

вырезать иллюстрации. 

Верстка страниц. 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. Совместное размещение текста и 

графики. Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать страницу-шаблон ; 

совместно размещать текстовые и графические блоки; 

печатать созданный документ. 

Практикум по верстке 

Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

верстать любой вид издательской продукции; 

правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов. 

Секреты стилистики (Правила хорошей речи) 

Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его роль как языка 

межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

Стилистика лексических средств языка 

Стилистические средства словообразования и морфологии. 

Стилистические средства синтаксиса. 

Функциональная стилистика. 

Культура речи 

Компьютер и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

функциональную схему компьютера; 

как характеристики основных устройств компьютера влияют на его производительность; 

состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

назначение и основные функции операционной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от вирусов); 

инсталлировать программы; 



 

 
 

 

 

соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при 

работе на компьютере. 

Методы работы с программами Microsoft Office 

Учащиеся должны уметь: 

отменять изменения в документе. Открытие документа Office. Создание нового документа; 

использовать помощника для получения справочной информации. Ввод текста. Практическая работа; 

выделять текст с помощью мыши. Выделение и замена текста с помощью клавиатуры; 

перемещать текст. Выбор и форматирование объектов. Копирование формата с помощью команды 

Формат по образцу; 

настраивать панели инструментов. Увеличение и уменьшения масштаба. Практическая работа. 

Технология обработки текстовой информации 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе (символ, 

абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили форматирования. Печать документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Кодировки кириллицы. 

Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) и рефератов по различным 

предметам. 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем оптического 

распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных словарей. 

Автоматический перевод документов на различные языки с использованием словарей и программ-

переводчиков. 

Учащиеся должны уметь: 

применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

вставлять в документ объекты из других приложений; 

создавать типовые документы на компьютере; 

использовать системы оптического распознавания, словари и переводчики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Понятие о школьной газете 2 

2 Из истории журналистики 16 

3 Выпуск газеты 16 

4 Практическое  занятие. Заметка в газету. 18 

5 Интервью. Что значит взять интервью? 15 

6 Творческая мастерская 15 

7 Редактирование текста. Оформление, дизайн газеты 10 

8 Поиск информации в интернете 10 

 Итого 102 

 

2.4.4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русское 

правописание»(общеинтеллектуальное направление). 

Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои  знания по 

предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, научиться 

писать сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе предложенного 

текста, и итоговое сочинение.  

Особенностью внеурочной деятельности  является то, что он акцентирует внимание на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии, пунктуации и 



 

 
 

 

 

стилистики. 

Ученики должны иметь представление 

- о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому языку; 

знать 

- сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному минимуму 

содержания среднего (полного) общего образования по предмету; 

- содержание заданий ЕГЭ; 

уметь 

- применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и явлений, 

при создании собственного текста; 

понимать и интерпретировать текст; 

создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу прочитанного 

текста;  

 

-аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

 

- проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и художественных 

тестов; 

- использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические средства языка, 

- создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу прочитанного 

текста; 

формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не согласны с авторомпрочитанного 

текста. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение - 1 час. 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

Подготовка к итоговому сочинению . 
Знакомство с направлениями тем итогового сочинения, анализ предложенных направлений. 

Тема и проблема текста. Основная мысль, Аргумент. Способы аргументирования. 

Сочинение по одному из направлений. 

Подготовка к заданиям 1-27. 
Текст. Понимание текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Стили и типы речи. 

(Задания 1-3, 20, 21,23) 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. (Задание 4) 

Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность словоупотребления. 

Паронимы, синонимы, антонимы.. Тропы. Фразеологические обороты. (Задания 5, 22, 24) 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. Грам-

матические ошибки, связанные с их нарушением. (Задания 6,7) 

Синтаксис. Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия 

синтаксических конструкций.  

Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. Синтаксические 

выразительные средства. Стилистические фигуры. (Задания 7, 24) 

Орфография. Орфографические нормы. (Задания 8 - 14) Пунктуация. Пунктуационные нормы. 

(Задания 15 – 19) 



 

 
 

 

 

Подготовка к сочинению ( задание 27)  
Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды комментария к 

проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и формулировка авторской 

позиции. Способы аргументации собственного мнения. Композиция сочинения. Речевое 

оформление композиционных частей сочинения. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ –  

Тест  в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок.Формы контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки. 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

 Введение 
 

1 

 Подготовка к итоговому сочинению  6 

 Подготовка к заданиям 1-27 17 

 Подготовка к сочинению  6 

  

Комплексная подготовка к ЕГЭ  

4 

 Итого  33ч. 

 

2.4.5Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире права»  

Социальное направление. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные результаты освоения курса 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Личностные результаты выражаются в следующих убеждениях и качествах: 

1.Умение сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

2.Умение применять на практике социальные навыки, 

3.Осмысление совокупности моральных и правовых норм и гуманистических ценностей; 

4.Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

К важнейшим метапредметным результатам изучения учебного курса «Гражданин. Общество. Право» 

относятся: 

1.Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

2.Выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности, на занятиях и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

1)  использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)   исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

  3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 



 

 
 

 

 

4)   выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

5)  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

6) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), 

7) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

8)  объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

9)   оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, следование в 

повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

10) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Содержание курса внеурочной 

Введение. Роль права в жизни человека и общества  

Тема 1. Как и почему зарождается право?  

 Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в настоящее 

время. Потребность общества в правовых нормах. 

Тема 2. Я - гражданин страны.  

Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны. 

Права и обязанности несовершеннолетних. 

Работа в группах . Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-ресурсов и телевизионных 

передач о нарушениях и соблюдении конституционного права. 

Тема 3. Работодатели и работники на рынке трудаТрудовой кодекс РФ. Основные принципы 

правового регулирования труда в РФ. Особенности правового поведения работников и работодателей. 

Юридические правила, регулирующие трудовую деятельность. 

Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового договора, порядок 

увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении правоотношений работников и 

работодателей. 

  

Тема 4 . Правовые основы брака. Родители и дети. Правовое регулирование семейных отношений, 

порядок заключения и расторжения брака РФ. 

Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы взаимоотношений родителей и 

детей. 

Лабораторная работа. Составление брачного контракта 

Тема 5. Судопроизводство в нашей стране.  



 

 
 

 

 

Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной власти в России. 

Компетенции судов РФ. Суд присяжных. 

Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс» 

Тема 6. Из мира юридических профессий. Разнообразие юридических профессий в прошлом и в 

современном обществе. Основные аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, 

судья, юрисконсульт, прокурор, нотариус, частный детектив, следователь. 

Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека.  

Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правах человека: 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События мировой истории, которые 

привели к борьбе за права человека. 

Анализ международных документов и норм международного права с целью классификации основных 

прав человека: гражданских, политических, социально-экономических, культурных. 

Тема 8. Почему я должен следовать закону?  

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и наказуемости. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, крайняя необходимость, 

задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда в результате физического 

принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ. 

Итоговое занятие (Экскурсия в прокуратуру)  

Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их предупреждению. 

(проект- презентация). 

 Тематическое планирование 10 класс 

№  Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Роль права в жизни человека и общества?  2 

2 Как и почему зарождается право?  2 

3 Я гражданин России 4 

4 Работодатели и работники на рынке труда 4 

5 Правовые основы брака. Родители и дети. 3 

6 

 

Судопроизводство в нашей стране. 4 

7 Из мира юридических профессий 4 

8  Мировое сообщество на защите прав человека 4 

9 Почему я должен следовать закону? 4 

10 Итоговое занятие  2 

 Итого 33 

 

11 класс 



 

 
 

 

 

Ожидаемый результат. 

В процессе обучения, работая с источниками, дополнительной литературой, Интернет – ресурсами, 

учащиеся закрепят навыки самообразования. 

Приобретают следующие умения: 

 поиск, первичный анализ и применение информации по теме курса (например, составление 

искового заявления); 

 изложение и аргументация собственных суждений по правовым проблемам; 

 выбор соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях. 

 применять на практике знания по отстаиванию своих прав, находить пути разрешения 

конфликтов, пользоваться основными механизмами для защиты прав человека; 

 анализировать жизненные случаи, ситуации с точки зрения правовых норм; 

 выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать результаты, делать 

выводы; 

 создавать и защищать свой проект. 

 Содержание программы 

  

 Право в нашей жизни (4 часа) 

 Конституция РФ. Гражданство. Правовой статус гражданина России. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

 Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. 

 Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная 

практика. Правопорядок. 

 Необходимость соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности, 

наказуемости. Юридическая ответственность. 

 Предпринимательская деятельность (2 часа) 

 Особенности правовой культуры в сфере бизнеса, юридические основы российского 

предпринимательства и его формы. Предпринимательство и основные формы организации 

предпринимательской деятельности. Виды юридических лиц, действующих в различных 

сферах экономики. 

 Трудовое право (3 часа) 

 Основные принципы правового регулирования труда. Правовое поведение работников и 

работодателей. Проблема безработицы и социальных льгот, предоставляемых трудовым 

законодательством. 

 Семейное право (1 час) 

 Правовое регулирование семейных отношений, в том числе порядок заключения и расторжения 

брака. Правовые аспекты взаимоотношений супругов , которые носят личный и 

имущественный характер. Правовые основы взаимоотношений родителей и детей, сущность 

право- и дееспособности граждан РФ. 

 Мировое сообщество на защите прав человека (1 час) 

 Права человека. Международные документы о правах человека. Всеобща я Декларация прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

 Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. 

 Правоохранительные органы. Юридические профессии (7часов) 

 Формы осуществления защиты прав и интересов личности в нашей стране. Судебная власть. 

Система судебной защиты прав личности. Виды судов в РФ, их компетенция. Как можно 

составить исковое заявление и как осуществляется судебное разбирательство дела. 

 Правоохранительные органы. Юридические профессии. Профессиональная деятельность 



 

 
 

 

 

юристов. 

 Адвокаты, их роль в истории. 

 Особенности профессии прокурора. Основные функции прокуратуры на современном этапе. 

 Профессиональная деятельность нотариуса. 

 Особенности профессиональной деятельности следователей. 

 Право на образование (2 часа) 

 Право каждого человека на образование в системе прав и свобод человека и гражданина. 

Международные документы о стандартах в сфере образования. 

 Закон Российской Федерации "Об образовании". 

 Основные принципы государственной политики в области образования. Гуманистический 

характер образования. Общедоступность образования. Светский характер образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Свобода и плюрализм в 

образовании. Автономность образовательных учреждений и государственный характер 

управления образованием. 

 Федеральная программа развития образования Российской Федерации. 

 Российское законодательство и реальная практика. Факторы фактической дискриминации в 

области образования: разные возможности получения образования в городской и сельской 

местности и в разных регионах страны; различия в качестве получаемого образования 

вследствие нехватки учителей в отдаленных местностях и в сельских районах; различия в 

уровнях материально-технической оснащенности образовательных учреждений и 

квалификации учителей; ограниченные возможности каждого в получении качественного 

образования, в том числе и на родном языке. 

 Материальные гарантии права граждан на образование. Государственное финансирование 

образования. Последствия высокого уровня недофинансированности государственного и 

муниципального образования. 

 Единый государственный экзамен: за и против. 

 Разнообразие видов и форм получения образования. Доступность образовательных услуг 

дошкольного образовательного учреждения. Система общего образования. Учреждения 

начального и среднего профессионального образования. Специализированные учебно-

воспитательные учреждения. 

 Виды учебных заведений, дающих получение высшее профессионального образования в 

Российской Федерации: университет, академия, институт, колледж. Диплом о высшем 

образовании государственного образца. 

 Негосударственные высшие учебные заведения. Лицензирование и аккредитация 

негосударственных вузов. 

 Послевузовское профессиональное образование с целью повышения уровня образования и 

квалификации. Получение ученой степени. 

 Общедоступность и бесплатность получения образования. Порядок возмещение затрат на 

обучение граждан в платных негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

 Права потребителей: законодательство и реальная практика (2 часа) 

 Понятие информации. Информация как власть. Основные источники информации для 

потребителя. 

 Советы друзей - самый доступный способ получения информации. Плюсы и минусы данного 

источника информации для потребителя. 

 Информация, которую дают производитель. Сведения о продавце. Сведения о товаре. О чем 

говорит этикетка и упаковка товара. Плюсы и минусы данного источника информации для 

потребителя. 

 Реклама как источник информации для потребителя. Влияние рекламы на потребности. Можно 

ли доверять рекламе. Плюсы и минусы рекламы. 

 Специальные независимые издания для потребителей. Телевизионные передачи для 



 

 
 

 

 

потребителей. Рубрики «Клуб потребителей» в газетах и журналах. 

 Рейтинг источников информации для потребителя. 

 Из истории потребительского законодательства. Кто такой потребитель по российскому закону 

«О защите прав потребителя». Право на качественный товар или услугу - основное право 

потребителя. 

 Порядок замены товара ненадлежащего качества. Расчеты с потребителем в случае 

приобретения товара ненадлежащего качества. 

 Право на безопасность товаров и услуг. 

 Право на информацию. Обязательность инструкции на русском языке. Гарантийный срок и 

срок службы. 

 Порядок обмена товара надлежащего качества. Перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. (Постановление 

Правительства РФ № 55 от 20 октября 1998 г.) 

 Право на компенсацию морального вреда. Как доказать моральный вред. 

 Судебная защита прав потребителя. 

 Органы защиты прав потребителя. 

 Военная и альтернативная гражданская служба (2 часа) 

 Закон «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной 

гражданской службе». 

 Порядок комплектования Вооруженных Сил современной России: добровольность и 

обязательность. Основания для освобождения от призыва на военную службу. Право на 

получение отсрочки. Поступление на военную службу по контракту. Плюсы и минусы 

контрактного призыва на военную службу. 

 Право гражданина на отказ от воинской службы по убеждениям. Основания для отказа 

призывными комиссиями в замене военной службы на альтернативную гражданскую. 

 Места прохождения альтернативной гражданской службы. Пробелы в законодательстве о 

конституционном праве граждан на альтернативную гражданскую службу. 

 Роль альтернативной гражданской службы в решении актуальных общественных проблем. 

Жилищные права граждан: государственные гарантии и реальная 

 практика (2 часа) 

 Жилищный кодекс РФ о порядке найма жилого помещения.. 

 Приватизация жилья. Порядок перехода жилья в собственность граждан. 

 Гражданский кодекс о порядке совершения сделок с жилыми помещениями. 

 Виды сделок с жильем. Купля-продажа, дарение, наследование жилья. 

 Рента. Ипотека. 

 Жилищное инвестирование: права и обязанности граждан- инвесторов. 

 Закон «О товариществах собственников жилья». 

 Участие несовершеннолетних в приватизации жилья. Право пользования у ребенка на квартиру. 

Несовершеннолетние как собственники жилья. Условия совершения сделок с жильем, в 

котором проживают несовершеннолетние. Органы опеки и попечительства. Защита прав 

несовершеннолетних при совершении сделок с жильем. 

Гражданское право (5 часа) 

 Особенности правовой культуры в сфере бизнеса, юридические основы российского 

предпринимательства и его формы. Предпринимательство и основные формы организации 

предпринимательской деятельности. Виды юридических лиц, действующих в различных 

сферах экономики. 

 Договор, договорные отношения, выполнение обязательств. Правила делового общения. 

 Наследование. 

 Исковое заявление. 

Реализация права собственности на землю (1 час) 



 

 
 

 

 

 Конституция РФ и Гражданский Кодекс РФ о праве собственности на землю. Виды (формы) 

собственности на землю. Частная собственность граждан и юридических лиц на землю. 

Землевладельцы и землепользователи. Федеральная собственность на землю. Собственность 

субъектов РФ. Муниципальная собственность на землю. 

 Субъекты и объекты земельных отношений. Совершение сделок с землей. Купля- продажа 

земли. Порядок оформления права на земельные участки. Права и обязанности собственников 

земельных участков Исключительный характер принудительного изъятия земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд. 

 Постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельным 

участком, ограниченное пользование земельным участком (сервитут). 

 Платность использования земель. Земельный налог. Арендная плата за землю. 

Споры и порядок их рассмотрения (2 часа) 
 Понятие экономических споров и их виды. Понятие гражданских споров и их виды. Порядок 

рассмотрения споров: досудебный (претензионный) и судебный. Стороны в споре. 

 Судебные расходы. Судебные доказательства. 

 Стадии судебного разбирательства (подготовительная, исследования обстоятельств дела, 

судебных прений, вынесения решения). 

 Подсудность имущественных споров. Сроки исковой давности. 

Тематический план 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Право в нашей жизни                                                                                                       4 

2 Предпринимательская деятельность            2 

3 Трудовое право                                                                                                                       3 

4 Семейное право                                                                                                                        1 

5 Мировое сообщество на защите прав человека          1 

6 Правоохранительные органы. Юридические профессии                                7 

7 Право на образование                                                                                                              2 

8 Права потребителей                                                                                                                2 

9 Военная и альтернативная служба                                                                             2 

10 Жилищные права граждан                                                                                               2 

11 Гражданское право                                                                                                            4 

12 Гражданско-правовой спор                                                                                           2 

13 Итоговое занятие 1 

 Итого 33 

 

2.4.6Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» 

Предполагаемые результаты 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат историческими 

знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических личностей в истории России и 

будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир истории. Курс позволяет 



 

 
 

 

 

познакомиться и с биографиями ведущих деятелей культуры, политических, общественных, 

государственных деятелей России. 

    Содержание программы ( 10 класс) 

Раздел 1. Земля русская (9 часов) 

Тема 1. Рюрик (1 ч.) 

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской 

истории. 

Тема 2. Первые князья (1 ч.) 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – середине X 

в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего похода на 

Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа 

управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр 

Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой (1 ч.) 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы. 

Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на 

Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1 ч.) 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. 

“Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. 

Тема 5. Владимир Мономах (1 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его образование, 

литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных рубежей. Княжеские 

съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Тема 6. Начало  периода феодальной раздробленности.   (2 ч.) 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская Русь. 

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос столицы во 

Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир 

Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. 

Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности. 

Тема 7. Господин Великий Новгород (1 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против шведских и 

немецких рыцарей. 

Тема 8. Александр Невский (1 ч.) 

Раздел 2. Московская Русь (5 часов) 

Тема 1. Дмитрий Донской (1 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 2. Сергий Радонежский (1 ч.) 

Сергий Радонежский. 



 

 
 

 

 

Тема 3. Иван III (1 ч.) 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер Ивана 

III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. 

Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 4. Иван IV Грозный (1 ч.) 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей 

Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление 

дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и “Домострой”. 

Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Тема 5. Великие живописцы (1 ч.) 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

Раздел 3. Россия в XVII веке (6 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и 

закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. 

Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский поход. 

Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, 

протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.) 

Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная мысль. 

Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8 часов) 

Тема 1. Петр Первый (1 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за 

границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. Дело 

царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”(1 ч.) 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр 

Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 



 

 
 

 

 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.) 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.) 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век 

российского дворянства. 

Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) 

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы (1 ч.) 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков. 

Тема 8. Русское “просвещение” (1 ч.) 

Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло Ломоносов, Новиков, 

Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (4 часа) 

Тема 1. Александр I (1 ч.) 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты реформ. 

Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М. (1 ч.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского губернатора. 

Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Витте С.Ю. (1 ч.) 

Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой червонец”. 

Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора. 

Тема 4. Столыпин П.А. (1 ч.) 

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в министерстве 

внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. Новое 

назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. Аграрные преобразования. “Капитализация” 

деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита помещичьего 

землевладения. Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический финал. 

Итоговое повторение. Защита рефератов  ( 

Тематическое планирование курса ( 10 класс) 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов 

 1 Раздел 1. “Земля русская” 9 

 2 Раздел 2. Московская Русь 5 

 3 Раздел 3. Россия в XVII веке 6 

 4 Раздел 4. Россия в XVIII веке 7 

 5 Раздел 5. Россия в XIX–XX веках 4 
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Содержание тем «История в лицах»( 11 класс) 

Введение(1 ч.). 

  

Тема 1.Личность царя Николая II. (1 час) Социальные противоречия в период царствования. Задачи 

правительства последнего российского императора. 

Тема 2. С.Ю.Витте-министр финансов российской империи. (1 час) Биография Витте. 

Финансовая реформа. Сторонник экономических реформ. 

Тема 3. П.А.Столыпин- одинокий реформатор (1 час) Биография. Разрушение крестьянской общины. 

«Дайте государству 20 лет покоя…» 

Тема 4. Г.Распутин-пророк или авантюрист (1 час) Старец из Сибири. Злой гений революционных 

событий. 

Тема 5. В.И.Ленин- руководитель ВКП (б). -(1 час) Становление  В.И. Ленина как политика и 

революционера. Идеолог российской революции. Первый нарком Советской России. Политическое 

завещание  Ленина. 

Тема 6. Деятели серебряного века русской культуры. (2 часа) Наука. Литература. Живопись. 

Скульптура. Музыка. Балет. Театр. Кинематограф. 

Тема7. Руководители белого движения М.Ф. Алексеев, А.В.Колчак, А.И.Деникин, 

П.В.Врангель. (2 часа). Причины поражения белого движения. 

Тема8. Красные командиры: М.Ф.Фрунзе, М.Н.Тухачевский, С.М.Буденный. (2 часа). Создание 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии. «Красный террор». Ликвидация Романовых. Почему победили 

красные. 

Тема 9. Иосиф Сталин. (2 часа) Биография Иосифа Джугашвили. Становление Сталина как политика. 

Влияние фигуры Сталина на политическую жизнь и развитие СССР. Причины репрессий. Роль 

Сталина в Великой Отечественной войне. Причины смерти вождя. 

Тема 10. Адольф Гитлер. (1 час) Биография Адольфа Шикльгрубера. Путь к власти. Идеология 

фашизма. Развязывание Второй мировой войны. 

Тема 11. Франклин Рузвельт- 32-й президент Соединенных Штатов Америки. (1 час). «Новый курс» 

Ф.Рузвельта. Вступление США во Вторую мировую войну. Участие Ф.Рузвельта на Тегеранской и 

Крымской конференциях. 

Тема 12. Уинстон Черчилль-премьер-министр Великобритании. (1 час) Политическая карьера. 

Знаменитые речи У.Черчилля. Участие в конференциях «большой тройки» во время Второй мировой 

войны. 

Тема 13. Лаврентий Берия. (1 час) Биография Лаврентия Берии. Народный комиссар внутренних дел 

СССР. Министр внутренних дел СССР. Первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР. 

Тема14. Маршалы СССР К.Е.Ворошилов, А.М.Василевский, М.Н.Тухачевский, К.К. Рокоссовский, Р.Я 

Малиновский, И.С.Конев, и др. (2 часа) Участие в Первой мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной войнах. 

https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F513435%2F&title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%22%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85%22
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F513435%2F&title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%22%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85%22


 

 
 

 

 

Тема 15. Г.К. Жуков-маршал Победы. (1 час) Военная карьера полководца на фоне Великой 

отечественной войны.  Гений и власть. Человек, которого боялись правители. 

Тема 16. Никита Хрущев. (1 час) Страницы биографии Никиты Хрущева. Первый секретарь ЦК 

КПСС. Председатель СМ СССР. Первый секретарь ЦК КП Украинской ССР. Первый секретарь ЦК 

КП Украинской ССР. Председатель СНК УССР. Председатель Совета Министров УССР. 

Тема 17. С.П.Королев – создатель ракетной техники. (1 час) Биография А.П. Королева. Создатель 

ракетной техники. Космические программы Королева. 

Тема 18. Ю.А.Гагарин – первый человек в космосе. (1 час) Жизнь и карьера Ю.А. Гагарина. Полет в 

космос. Альтернативные версии гибели. 

Тема 19. Диссиденты в СССР. (2 часа) А.И.Солженицын, А.Д.Сахаров и др. Высылка из страны 

инакомыслящих. Правозащитное движение в СССР. 

Тема 20. Леонид Брежнев. (1 час) Биография Леонида Брежнева. Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

Первый секретарь ЦК КПСС. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР. Маршал Советского Союза (1976). Герой Социалистического 

Труда (1961) и четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981). 

Тема 21. А.Н.Косыгин (1 час) Биография Косыгина. Экономическая реформа и «золотая» пятилетка 

(1966-1970гг.). Разрыв с Брежневым и его окружением. 

Тема 22. Юрий Андропов. (1 час) Биография. Партийная карьера. Генеральный секретарь ЦК КПСС 

(12 ноября 1982 года — 9 февраля 1984 года). Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

Председатель КГБ (18 мая 1967 года — 26 мая 1982 год). 

Тема 23. Борис Ельцин. М. Горбачёв  (2 часа)  Перестройка .Детство. Юность. Профессиональная 

партийная деятельность. Президент РСФСР. Путч. Распад СССР. Экономические реформы. 

Политический кризис. Конституционная реформа. Президентские выборы 1996 г. Второй срок 

президента Ельцина. Внешняя политика. Отставка. 

Тема 24. Егор Гайдар. (1 час) Биография Гайдара. «Шоковая терапия» — экономические 

реформы начала 1990-х годов. Отставка. 

Тема 25. В.В.Путин. (2 часа) Детство и юность. Служба в КГБ. работа в Санкт-Петербурге и в 

Москве. Участие в выборах Президента РФ в 2000, 2012 гг году. 

Тема 26. Д.А.Медведев. (1 час) Детство и юность. Преподавательская и научная деятельность. Начало 

карьеры. Приоритетные национальные проекты. Участие в выборах Президента России в 2008 году. 

Итоговое повторение. (1 час) 

   Тематическое планирование 

 

№ п/п          Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Личность Николая Второго 1 

3 С.Ю. Витте 1 

4 П.А. Столыпин 1 

5 Г. Распутин 1 



 

 
 

 

 

6 В.И. Ленин 1 

7 Деятели серебряного века русской культуры 2 

8 Руководители белого движения. «Зелёные» 2 

9 Красные командиры 2 

10 И.В. Сталин 2 

11 Гитлер 1 

12 Франклин Рузвельт 1 

13 Уинстон Черчилль 1 

14 Л. Берия 1 

15 Маршалы СССР 1 

16 Жуков Г.К. 1 

17 Н.С. Хрущёв 1 

18 С.П. Королёв 1 

19 Ю.А .Гагарин 1 

20 Диссиденты в СССР. Сахаров, Солженицын 1 

21 Л.И. Брежнев 1 

22 А.Н. Косыгин 1 

23 Ю.В. Андропов 1 

24 Б.Н. Ельцин. М.С. Горбачёв 1 

25 Е.Т. Гайдар 1 

26 В.В. Путин 2 

27 Д.А. Медведев 1 

28 Итоговое повторение 1 

  Всего 33 часа 

 

2.5.Рабочая программа воспитания 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МКОУ «Велижанская сош» является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021года составляет   150 человек( учащиеся из филиала с.Зыково,  из 

филиала Урываевская оош) численность педагогического коллектива  – 32 чел.  Обучение ведётся 

с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

 МКОУ «Велижанская сош» (далее – школа) - это  сельскаяшкола, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. Вней обучаются менее ста учащихся.  

Социокультурная среда  села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 



 

 
 

 

 

среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

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 старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.Практически 

все педагоги школы родились в нашем селе, 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 межличностных 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 с.Велижанка, администрацией 

Велижанского Сельского Совета,КДН и ЗП Панкрушихинского  района. Принимаем участие в 

проектах, конкурсах и мероприятиях ЦДТ Панкрушихинского района.   Начнем принимать 

участие в проектах Российского движения школьников.  

    В школе функционируют отряд  Юнармии,  Эколята.  Есть школьный краеведческий музей. 

 Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  



 

 
 

 

 

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатовкаждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентированиепедагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийскойобщеобразовательнойшкол

е, –этовысоконравственный, творческий, компетентныйгражданинРоссии, 

принимающийсудьбуОтечествакаксвоюличную, 

осознающейответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны, 

укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонарода.  

Исходяизэтоговоспитательногоидеала, атакжеосновываясьнабазовыхдлянашегообществаценностях 

(семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек),общаяцельвоспитаниявшколе–личностноеразвитиешкольников, проявляющееся: 

1) вусвоенииимизнанийосновныхнорм, которыеобществовыработалонаосновеэтихценностей 

(т.е.вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний);  

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям 

(т.е.вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

3) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения, 

опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике 

(т.е.вприобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямшкольниковпозволяетв

ыделитьвнейследующиецелевыеприоритеты, соответствующиетремуровнямобщегообразования: 

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.  
Кнаиболееважнымизнихотносятсяследующие:  



 

 
 

 

 

- бытьлюбящим, послушнымиотзывчивымсыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи; 

выполнятьпосильнуюдляребёнкадомашнююработу, помогаястаршим; 

- бытьтрудолюбивым, следуяпринципу«делу—время, потехе—час»каквучебныхзанятиях, 

такивдомашнихделах, доводитьначатоеделодоконца; 

- знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом, двор, улицу, город, село, своюстрану;  

- беречьиохранятьприроду (ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеилидома, 

заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи, повозможности, обездомныхживотныхвсвоемдворе; 

подкармливатьптицвморозныезимы; незасорятьбытовыммусоромулицы, леса, водоёмы);   

- проявлятьмиролюбие—незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы, неприбегаяксиле;  

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое, проявлятьлюбознательность, ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным, скромнымиприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены, режимдня, вестиздоровыйобразжизни;  

- уметьсопереживать, проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду; 

стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми; уметьпрощатьобиды, 

защищатьслабых, померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям; 

уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности, 

иногоимущественногоположения, людямсограниченнымивозможностямиздоровья; 

- бытьувереннымвсебе, открытымиобщительным, нестеснятьсябытьвчём-тонепохожимнадругихребят; 

уметьставитьпередсобойцелиипроявлятьинициативу, 

отстаиватьсвоёмнениеидействоватьсамостоятельно, безпомощистарших.   

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций, 

пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтоговозраста, 

посколькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир, 

воткрывающуюсяемусистемуобщественныхотношений.  

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; 

- 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. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

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,социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. 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 селу, стране в целом, 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных 

задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 



 

 
 

 

 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовойнаправленности), 

ориентированныенапреобразованиеокружающегошколусоциума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном 

участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие  с портретами ветеранов Великой Отечественной 

войныпроходитежегодно); 

-экологическая акция «Живи, родник» (активно участвуют ); 

-акция «Поздравление воинов – интернационалистов»(посвящённая  выводу войск из Афганистана, 

ежегодно 15 февраля) 



 

 
 

 

 

Ежегодный лыжный пробег «Велижанка – Луковка», посвящённый воинам-интернационалистам. 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

общешкольныеродительскиеиученическиесобрания, которыепроводятсярегулярно, 

вихрамкахобсуждаютсянасущныепроблемы; 

- ЕдиныйДеньпрофилактикиправонарушенийвшколе 

(помимопрофилактическихмероприятийсобучающимися, 

проводитсявстречародителейиобучающихсяспредставителямиУправленияобразования, КДНиЗП, 

ПДН); 

 проводимые для жителей села 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, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в 

День пожилого человека, День защиты ребенка,23 февраля, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольныепраздники–ежегоднопроводимыетворческие (театрализованные, музыкальные, 

литературныеит.п.) дела, 

связанныесозначимымидлядетейипедагоговзнаменательнымидатамиивкоторыхучаствуютвсекласс

ышколы: 

-ДеньУчителя (поздравлениеучителей, концертнаяпрограмма, подготовленнаяобучающимися, 

проводимаявактовомзалеприполномсоставеучениковиучителейШколы); 

- ДеньсамоуправлениявДеньУчителя (старшеклассникиорганизуютучебныйпроцесс, проводятуроки, 

общешкольнуюлинейку, следятзапорядкомвшколеит.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодниепраздники, Осенниепраздники, 

Деньматери, 8 Марта, ДеньзащитникаОтечества, ДеньПобеды, выпускныевечера, 

«Первыйзвонок», «Последнийзвонок»идр.; 

-Предметныенедели (литературы, русскогоианглийскогоязыков; математики, физики, 

биологииихимии; истории, обществознанияигеографии; начальныхклассов); 

-Деньнауки (подготовкапроектов, исследовательскихработиихзащита)   

 торжественныеритуалыпосвящения, 

связанныеспереходомучащихсянаследующуюступеньобразования, 



 

 
 

 

 

символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальныхстатусоввшколеиразвивающиешкольнуюид

ентичностьдетей: 

- «Посвящениевпервоклассники»; 

- «Посвящениевпятиклассники»; 

- «Посвящениевстаршеклассники»; 

- «Первыйзвонок»; 

- «Последнийзвонок». 

 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: 
-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок»по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс 

школы» 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советыдел, 

ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;   

 участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел;  

 проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевыхдел, 

участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольныхсоветовд

ела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечениеповозможностикаждого 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.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (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. 

Работа с классным коллективом: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах, 

оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке, проведенииианализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисявве

ренногоемукласса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющиесоднойстороны, –



 

 
 

 

 

вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозможностьсамореализовать

сявних, асдругой, –установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса, 

статьдлянихзначимымвзрослым, задающимобразцыповедениявобществе.  

 проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаишкольников, 

основанныхнапринципахуважительногоотношениякличностиребенка, 

поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе, 

предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме, 

созданияблагоприятнойсредыдляобщения.  

 сплочениеколлективаклассачерез: игрынасплочениеикомандообразование; 

однодневныепоходыиэкскурсии, организуемыекласснымируководителямииродителями; 

празднованиявкласседнейрождениядетей, 

включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления, сюрпризы, 

творческиеподаркиирозыгрыши; внутриклассные«огоньки»ивечера, 

дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса.  

 выработкасовместносошкольникамизаконовкласса, 

помогающихдетямосвоитьнормыиправилаобщения, которымонидолжныследоватьвшколе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдениезаповедениемшкольн

иковвихповседневнойжизни, вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях, виграх, 

погружающихребенкавмирчеловеческихотношений, 

ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам; 

результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишкольни

ков, спреподающимивегоклассеучителями.  

 поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем 

(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями, выборпрофессии, 

вузаидальнейшеготрудоустройства, успеваемостьит.п.), 

когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника, 

которуюонисовместностараютсярешить.  

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса, направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио, 

вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные, творческие, спортивные, 

личностныедостижения, 

ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодаплан

ируютих, авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи.  

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним, 

егородителямиилизаконнымипредставителями, сдругимиучащимисякласса; 

черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работасучителями, преподающимивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-предметниками, 

направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпоключевымвопросамвосп

итания, напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителямииучащимися; 

 проведениемини-педсоветов, 

направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкол

ьников; 

 привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах, 

дающихпедагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников, увидевихвиной, 

отличнойотучебной, обстановке; 

 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияусилийвделеобуч

енияивоспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 



 

 
 

 

 

 регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей, 

ожизниклассавцелом; 

 помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждун

ими, администрациейшколыиучителями-предметниками;  

 организацияродительскихсобраний, 

происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов, 

участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияиобучени

яихдетей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 

 организациянабазеклассасемейныхпраздников, конкурсов, соревнований, 

направленныхнасплочениесемьиишколы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях,  и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходитврамкахследующих

выбранныхшкольникамиеевидов: 

Познавательнаядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний, развивающиеихлюбознательность, 

позволяющиепривлечьихвниманиекэкономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарнымпроблемамнашегообщества, 

формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира. 

Художественноетворчество. Курсы внеурочной деятельности , создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общеедуховно-нравственноеразвитие.  



 

 
 

 

 

Туристско-краеведческаядеятельность. Курсы внеурочной деятельности , 

направленныенавоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю, егоистории, культуре, природе, 

наразвитиесамостоятельностииответственностишкольников.  

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

нафизическоеразвитиешкольников, развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью, 

побуждениекздоровомуобразужизни, воспитаниесилыволи, ответственности, 

формированиеустановокназащитуслабых.  

Трудоваядеятельность. Курсы  внеурочной деятельности, 

направленныенаразвитиетворческихспособностейшкольников, 

воспитаниеунихтрудолюбияиуважительногоотношениякфизическомутруду.   

Игроваядеятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныенараскрытиетворческого, 

умственногоифизическогопотенциалашкольников, 

развитиеунихнавыковконструктивногообщения, уменийработатьвкоманде.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками, 

способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя, 

привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации, 

активизацииихпознавательнойдеятельности; 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения, 

правилаобщениясостаршими (учителями) исверстниками (школьниками), 

принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;  

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений, 

организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения, высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду, 

выработкисвоегокнейотношения;  

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрациюдет

ямпримеровответственного, гражданскогоповедения, 

проявлениячеловеколюбияидобросердечности, черезподборсоответствующихтекстовдлячтения, 

задачдлярешения, проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся: интеллектуальныхигр, 

стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников; дискуссий, 

которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога; 

групповойработыилиработывпарах, 

которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми;   

 включениевурокигровыхпроцедур, 

которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе, 

помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;    

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспевающимиодноклассн

иками, дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахреализацииимиинд

ивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов, 

чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпробле



 

 
 

 

 

мы, навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей, 

навыкуважительногоотношениякчужимидеям, оформленнымвработахдругихисследователей, 

навыкпубличноговыступленияпередаудиторией, 

аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержкадетскогосамоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Ученическое  самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 черездеятельностьвыборногоСоветаобучащихсяшколы (далееСОШ), 

создаваемогодляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизациейипр

инятияадминистративныхрешений, затрагивающихихправаизаконныеинтересы;Сбор Совета 

учащихся– 1 раз в четверть; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности,инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников 

событий(соревнований,конкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит.п.),отвечающи

хзапроведениетехилииных конкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п 

 черездеятельностьСоветастарост, отвечающихзапроведениетехилииныхконкретныхмероприятий, 

праздников, вечеров, акцийит.п.; 
На уровне классов: 

 черездеятельностьвыборныхСоветаклассапоинициативеипредложениямучащихсяклассалидеров, 

представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусраб

отойСОШиклассныхруководителей; 

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления, 

отвечающихзаразличныенаправленияработыкласса; 

На индивидуальном уровне: 

 черезвовлечениешкольниковс 1 по 11 кл. впланирование, организацию, 

проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Русичи» – это детское подростковое  

объединение обучающихся  МКОУ «Велижанская  сош», созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Делится 

на две  возрастные группы:  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 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. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных 

мероприятий; помощь в благоустройстве территории  села;  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

 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;  

 мероприятиявначальнойшколе, 

реализующиеидеюпопуляризациидеятельностидетскогообщественногообъединения, 

привлечениявнегоновыхучастников (проводятсявформеигр, квестов, театрализацийит.п.); 

 участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерскомшкольномдвижении, 

деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодныепоходынаприроду, 

организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников, 

послеокончанияучебногогода; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

       «Русичи» 

 

1-6 классы 

 

7-11 классы 



 

 
 

 

 

руководителями («Природа зимой», «Осенний  бор», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездныеэкскурсиивмузей,  напредприятие; напредставлениявкинотеатр, драмтеатр, цирк. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения, 

направленныхнаподготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессио

нальногобудущего; 

 профориентационныеигры:  деловыеигры, квесты, 

расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий, оспособахвыборапрофессий, 

одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 

 экскурсиинапредприятия, 

дающиешкольникамначальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюде

й, представляющихэтипрофессии; 

 посещениеднейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

 совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов, посвященныхвыборупрофессий, 

прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов, созданныхвсетиинтернет; 

 освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахкурсоввнеурочнойдеятельности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастныйредакционныйсоветподростков, 

старшеклассниковиконсультирующихихвзрослых, цельюкоторогоявляетсяосвещение 

(черезшкольнуюгазету«Школьныйвестник») наиболееинтересныхмоментовжизнишколы, 

популяризацияобщешкольныхключевыхдел,мероприятий,кружков, секций, 

деятельностиоргановученическогосамоуправления; размещениесозданныхдетьмирассказов, 

стихов, сказок, репортажей; 

 участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 



 

 
 

 

 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений (вестибюля, коридоров, актовогозала, окнаит.п.) 

иихпериодическаяпереориентация, 

котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучебные

ивнеучебныезанятия; 

 размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций: творческихработшкольников, 

позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал, атакжезнакомящихихсработамидругдруга; 

фотоотчетовобинтересныхсобытиях, происходящихвшколе; 

 озеленениепришкольнойтерритории, разбивкаклумб, 

оборудованиеводворешколыспортивныхиигровыхплощадок, 

доступныхиприспособленныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий, оздоровительно-

рекреационныхзон, 

позволяющихразделитьсвободноепространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместнаясдетьмиразработка, созданиеипопуляризацияособойшкольнойсимволики (флаг, 

эмблема, галстукдетскогодвижения, элементышкольнойформыит.п.), 

используемойкаквшкольнойповседневности, 

такивторжественныемоментыжизниобразовательнойорганизации–вовремяпраздников, 

торжественныхцеремоний, 

ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихвжизнишколызнаковыхсобытий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольныйродительскийкомитет, 

участвующийвуправлениишколойирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихдетей; 

 общешкольныеродительскиесобрания, 

происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

 педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей, 

входекоторогородителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваютсясобствен

нымтворческимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей; 

 взаимодействиесродителямипосредствомшкольногосайта: размещаетсяинформация, 

предусматривающаяознакомлениеродителей, школьныеновости 

Наиндивидуальномуровне: 

 обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах, 

собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем, 

связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 



 

 
 

 

 

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприя

тийвоспитательнойнаправленности; 

 индивидуальноеконсультирование c 

цельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 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 экспертов 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 экспертов 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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

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, диагностика «Уровень воспитанности».  

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. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качествомработышкольныхмедиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. 

2.4Программа коррекционнойработы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами на уровне среднего общегообразования. 

Программа коррекционной работы 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 образовательнойпрограммы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается преимущественно для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 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 воспитания обучающихся 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 адаптацию 

указанных лиц.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 носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержкуобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями,атакжепопавших 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 

категорииобучающихсяворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

 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 образовательнойдеятельности; 

 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 образовательныхотношений. 

Направленность программы (адресат программы): учащиеся с ОВЗ, инвалиды и учащиеся, 

имеющие стойкую неуспеваемость (пробелы в знаниях), обучающиеся в 10-11 классах  

МКОУ «Велижанская сош»». 

 

Цель программы: осуществление комплексной психолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностямиздоровья; 



 

 
 

 

 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении, в соответствии с рекомендациями ПМПК иИПР; 

 формирование мотивации учебной деятельностишкольников; 

 создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков поведения; 

 организация психолого-педагогической и социально-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим затруднения при освоении программы, коррекция недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальнаяадаптация. 

 осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с 

ОВЗ; разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением психическогоразвития. 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

социальным, правовым и другимвопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о ребенке «группы риска» полную картину 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями его личности и 

характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий 

в деятельности классного руководителя, педагогов-предметников, педагога-психолога, 

социального педагога и родителей (законных представителей). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ базируется на следующих 

принципах: 

1. Общедидактические принципы: 

- принцип научности;  

- принцип соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам;  

- принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения;  

- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; 

- принцип единства и преемственности образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения: обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

основного общего образования к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени среднего общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени среднего общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. 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;  

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 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;  

- принцип обходного пути;  

- принцип комплексности, личностно - ориентированный подход, определяющий позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

- принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

- принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся 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) учащихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программысреднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной ивнеурочной). 

Диагностическое направление включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

  изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 

жизненнуюситуацию. 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 



 

 
 

 

 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования). 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации реализуют 

специалисты: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог и учителя-

предметники. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 



 

 
 

 

 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, социальным 

педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на срок один учебный год.Рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: учителем-логопедом, педагогом - психологом, социальным 

педагогом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития,саутистическимипроявлениями 

включает  следующие  направления  индивидуальных и  групповых  коррекционныхзанятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка»,«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др.. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированиюпроизношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охранезрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 

по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК. 

Консультативное направление включает: 

— выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультирование педагогов по выбору обоснованных и эффективных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 



 

 
 

 

 

— консультационную поддержку и помощь в профессиональном самоопределении обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействияпедагоговиспециалистовпосозданиюблагоприятныхусловийдляобучения 

икомпенсациинедостатковстаршеклассниковсОВЗ,отбораиадаптациисодержанияих обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременногопересмотраи 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывногосопровождениясемей 

обучающихсясОВЗ,включенияихвактивноесотрудничествоспедагогамииспециалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляетсяво 

внеурочной деятельности педагогом класса и группой специалистов: учителем - логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия.Работапсихологасошкольнойадминистрациейвключаетпросветительскую и 

консультативную деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на выявление 

и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 

того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательнымипотребностями. 

Информационно-просветительское направление предусматривает  информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

включающую: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на освещение вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для родителей (законных  представителей) и 

педагогических работников;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Основные этапы реализации Программы: 

Этап Цель, задачи Содержание 

деятельности 

специалистов 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

1 этап 

 

Сбора и 

анализа 

Цель: составление 

целостной 

картины условий 

воспитания и 

- установление 

контакта со 

всеми 

участниками 

- Индивидуальные 

программы 

психо-лого-

педагогичес-

сентяб

рь 

- 

ок



 

 
 

 

 

инфор-

мации 

(инфор-

мацион

но-

анали-

тическа

я 

деятель-

ность) 

обучения детей с 

ОВЗ и имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

Задачи:  

- координировать 

действия всех 

участников 

коррек-ционного 

процесса; 

- составить алгоритм 

работы с семьей 

учащихся 

данной 

категории; 

-  разработать 

индивидуальную 

программу 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

имеющих 

стойкую 

неуспеваемость; 

 

сопровождения 

учащегося; 

- психолого-

педагогическая 

диагностика 

особенностей 

развития 

учащегося, 

профилактика 

отклонений 

психического 

развития; 

- разработка 

индивидуальной 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащегося с 

ОВЗ; 

- определение 

модели 

воспитания, 

используемой 

родителями, и 

диагностика их 

личностных 

характеристик 

(составление 

социально- 

психологическо

й карты семьи). 

кого 

сопровожде-

ния на каждого 

учащегося 10-

11 классов 

данной 

категории; 

-Алгоритм работы 

с семьей этих 

учащихся 

тя

бр

ь  

2 этап 

 

Планиро-

вания, 

организ

а-ции, 

коорди-

нации 

(органи-

зацион-

но-

исполни

Цель: координация 

усилий 

специалистов в 

плане 

реализации 

Программы 

коррекционной 

работы 

Задачи: 

- организовать 

психолого-

педагогическое 

- реализация 

индивидуальной 

программы и 

групповых 

занятий; 

- оказание 

необходимой 

помощи 

родителям 

ребенка с ОВЗ 

(консультирован

ие, беседы, 

Эффективная 

система 

сопровож-

дения 

образования 

детей с ОВЗ и 

детей, 

имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

ноябрь

- 

ма

й  



 

 
 

 

 

-

тельская 

деятель-

ность) 

сопровождение 

детей данной 

категории и его 

семьи в плане 

освоения ООП 

среднегоОО и 

социализации в 

социуме; 

- оказывать помощь 

педагогам, 

работа-ющим с 

данной 

категорией детей 

обсуждения); 

- просвещение и 

консультирован

ие педагогов, 

работающих с 

ребенком; 

- психологические 

занятия, 

включающие в 

себя комплексы 

на развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

эмоционально-

волевой сферы; 

- проведение 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

детьми; 

- разработка 

рекомендаций, 

определение 

оптимальной 

индивидуальной 

нагрузки с 

учетом 

психофизически

х особенностей. 

3 этап 

 

Диагнос-

тики 

коррек-

ционно- 

развива-

ющей 

образов

а-

тельной 

среды 

(конт-

рольно-

Цель: контроль  за 

реализацией 

Прог-раммы 

коррекци-онной 

работы 

Задачи: 

- провести контроль-

ную 

диагностику; 

- оценить 

эффективность 

Программы за 

текущий 

учебный год; 

- проведение 

контрольной 

диагностики с 

целью оценки 

эффективности 

программы; 

- анализ 

эффективности 

процесса и 

результатов 

сопровождения. 

Грамотный меха-

низм контроля 

за реализацией 

Программы 

коррекционной 

работы 

май  



 

 
 

 

 

диагнос

-

тическа

я 

деятель-

ность) 

- выработать 

рекомендации 

по дальнейшему 

сопровождению. 

 

План мероприятий, 

 посредством которой реализуется Программа коррекционной работы 

 

Диагностическое направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Уточнение 

состояния 

физическог

о и 

психическо

го 

здоровья 

детей 

Изучение личного 

дела, 

медицинской 

карты ребенка, 

беседа с 

родителями 

Карта состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

учащихся 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая и социальная диагностика 

Выявление 

обучащихс

я, 

нуждающи

хся в 

сопровожд

ении 

Посещение уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

Банк данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в 10-11 

классах 

сентябрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Углубленное 

изучение 

социально-

бытовых 

условий и 

условий 

воспитания 

Рейдовые 

мероприятия, 

анкетирование 

родителей, 

учащихся в ходе 

рейдов. Беседы с 

родителями, 

классными 

руководителями 

и учителями-

предметниками 

Матрица определения 

обобщенного 

показателя 

социального 

благополучия 

семьи 

Сентябрь-

октябр

ь 

Классный 

руководи

тель, 

социальн

ый 

педагог 

Анализ причин Индивидуальная Индивидуальная Октябрь Педагог-психолог, 



 

 
 

 

 

возникнове

ния 

трудностей 

в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможнос

тей  

диагностика 

учащихся. 

Анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

коррекционная 

программа, 

включающая 

психологическую 

карту 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Создание 

условий для 

успешного 

освоения 

общеобразо-

вательной 

программы 

Дополнительные 

индивидуальн

ые занятия, 

уроки, 

беседы, 

анализ 

успеваемости 

Улучшение 

успеваемости 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Создание 

условий для 

успешной 

социализаци

и в 

образовател

ьном 

пространств

е 

КТД, внеурочная 

деятельность 

(секции, 

кружки), 

внеклассные 

мероприятия, 

классные 

часы, 

индивидуальн

ые беседы 

Успешная 

социализация 

учащихся в 

образовательно

м пространстве 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Создание 

условий для 

повышения 

мотивации 

учения и 

социализаци

и в МБОУ 

Индивидуальные 

беседы, 

коррекционно

-развивающие 

занятия  

Повышение 

мотивации 

учения и 

социализации в 

МБОУ 

С перио-

дичнос

тью 2 

раза в 

месяц 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Привлечение 

семьи к 

коррекцион

ной работе 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

рассмотрение 

вопросов на 

Совете по 

профилактике

Нормализация 

успеваемости и 

поведения 

учащихся 

данной 

категории 

В течение 

года по 

мере 

необхо

-

димост

и 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 



 

 
 

 

 

, на 

Управляющем 

совете школы  

 

Консультативное направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Организация 

сопровожд

ения 

образовани

я детей с 

ОВЗ и 

имеющих 

стойкую 

неуспеваем

ость 

Заседание ПМПк Создание, 

реализация и 

контроль за 

реализацией 

индивидуальн

ой программы  

Сен-

тябр

ь, 

янва

рь, 

май 

Специалисты ПМПк 

Оказание 

превентивн

ой помощи 

учащимся 

и их 

родителям 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации

, проведение 

совместных 

мероприятий 

с 

учреждениям

и, 

работающим

и с детьми и 

семьями 

Реализация  плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком, 

разработка 

рекомендаций 

родителям и 

педагогам 

В 

тече

ние 

года

, по 

мере 

необ

хо-

дим

ости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель, 

учреждения, 

работающие с 

детьми и семьями  

 

Информационно-просветительское направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответ-ственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представител

ей) по 

медицински

м, 

социальным, 

правовым и 

другим 

Родительские 

собрания, 

лектории: 

1. «Особенности 

юношеского 

возраста» 

2. «Права и обя-

занности в 

семье»  

2. «Стили 

Повышение 

компетентнос

ти родителей 

в данном 

направлении 

В течение 

года 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

специалисты 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 



 

 
 

 

 

вопросам, 

касающимся 

воспитания и 

обучения 

детей с ОВЗ 

и имеющих 

стойкую 

неуспеваемо

сть 

семейного 

воспитания» 

 

Издание 

информацион

ного буклета 

«В помощь 

родителю» 

 

Декабрь 

обслуживания 

населения в г. 

Рубцовске» 

Психолого-

педагогическ

ое 

просвещение 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения, и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Индивидуальные 

беседы, 

психолого-

педагогическ

ие семинары, 

выступления 

на педсовете 

 

1. Выступление 

на педсовете 

«Потребность 

в общении и 

самоутвержде

нии 

 в юношеском 

возрасте» 

2. Выступление 

на МО 

классных 

руководителе

й 

«Неформальн

ые роли в 

классном 

коллективе»  

Повышение 

компетентнос

ти педагогов 

по вопросам 

организации 

обучения 

детей данной 

категории 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 Система комплексной ППМС-помощи и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавшихвсложнуюжизненнуюситуацию,обеспечиваютсяспециалистамиобразовательной 



 

 
 

 

 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, реализуются 

преимущественно во внеурочнойдеятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе осуществляются медицинским работником. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрануихжизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляшкольниковкомфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите правдетей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации. Психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников, в том числе учащихся с ОВЗ, выявлению  

профессиональных склонностей и интересов. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и 

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики,  

специальной психологии, медицинских работников 

Реализация программы коррекционной работы на этапе среднего ОО осуществляется через работу 

психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМП(к)), специалисты которого на 



 

 
 

 

 

заседаниях консилиума отслеживают порядок и результаты (промежуточные и итоговые) 

реализации коррекционной программы на уровне среднего ОО.  

ППк (психолого-педагогический консилиум школы) -преимущественная форма организации 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, который работает на основании 

Положения о ППк. ППк является внутришкольной формой организации сопровождения 

разных категорий обучающихся, в том 

числедетейсОВЗ,положениеирегламентработыкоторойразрабатываетсяобразовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.В состав ППк входят 

следующие специалисты: педагог- психолог,учитель-логопед,педагоги(учителя-

предметники),социальныйпедагог,а также представительадминистрации. 

Цель работы ППк – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования реализовывается 

общеобразовательным учреждением  совместно с другими образовательными и иными 

организациями на основе сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 

ресурсов организаций  культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций и применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательногоучреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

—  анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление индивидуальных программ коррекции учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 



 

 
 

 

 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 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. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочной 

деятельности коррекционные занятия со специалистами(учитель- логопед, педагог-психолог)  

являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционнойнаправленностиинаразвивающуюобластьсучетомвозрастныхособенностей 

учащихся и их физиологическихпотребностей. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) 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.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во взаимодействии 

разных педагогов (учитель, социальный педагог), и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог,педагог-психолог,медицинскийработник) внутри образовательной организации и 

в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии. 



 

 
 

 

 

  

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребований  к результатам 

ФГОССОО.Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Планируется компенсация 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 образовательныхорганизациях разного уровня. 

 

Личностные результаты Метапредметные 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 созданиюсемьи 

- 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 способов 

решения 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, ееоформления; 

 

- определение  назначения и функций 

различных социальныхинститутов 



 

 
 

 

 

на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечиваютвозможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных 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- 

волевыхвозможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивныминарушениями). 

ИтоговаяаттестацияявляетсялогическимзавершениемосвоенияобучающимисясОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольновыбратьформатвыпускныхиспытаний—единыйгосударственныйэкзаменили 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющиестатус 

«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. 

Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет  реализована как целостная система 

совместной деятельности учителей - предметников, педагога - психолога, социальных педагогов, 

приглашенных специалистов и родителей, направленная на активное приспособление ребенка к 

социальной среде, включающее в себя как успешное функционирование, так и перспективное 



 

 
 

 

 

психологическое здоровье.  

 

Процедура и критерии оценки эффективности Программы: 

     Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной программы можно определить по 

следующим критериям: 

  наличие нормативно – правовой базы; 

  повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся  в соответствии с 

программой; 

  накопление разработанных диагностических и методических материалов; 

  удовлетворенность участников программы полученными услугами; 

  соответствие методов и форм. 

     Оценить качество проводимой комплексной работы и уровень сформированности того или иного 

качества у обучающихся можно следующими методами: 

  наблюдение; 

  анкетирование обучающихся  и родителей; 

    сбор информации;  

  социологический опрос; 

  педагогические диагностики; 

  мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги). 

 

Прогнозируемый результат:  

 восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;  

 достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду (снятие рентной 

установки); 

 реализация возможности получения полного общего образования, профессионального 

образования; 

 создание личностного образа и приобретение личностного опыта: 

 личностный образ (параметры: сформированность базовой культуры личности, ценностно-

смысловое восприятие мира, стремление к ЗОЖ, осмысленность поступков и осознанность 

действий); 

 личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к самоактуализации, 

самоорганизации внутреннего потенциала; саморефлексии, нравственная саморегуляция 

поведения, профессиональные ориентиры). 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к общему образованию и учитывающей особенности организации 

среднего общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 



 

 
 

 

 

среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Индивидуально определяется 

также оптимальный режим учебных нагрузок.  

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях (данное условие носит рекомендательный характер). 

 

Описание специальных условий обучения 

 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспече

ние 

В штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, 

социального педагога 

Педагоги (в том числе, специалисты ПМПк) раз в три года проходят 

курсы повышения квалификации. 

Программно- 

методичес

кое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

рабочие программы, учитывающие особенности детей. 

Разработан учебный план в соответствии с нормативно-правовой 

базой, программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной 

деятельности.  

Психолого- 

педагогичес

кое 

обеспечение

: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение своевременной 

диагностики отклонений в развитии. Взаимодействие с 

организациями, занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

Организацион-

ное 

обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 

средствам обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей. Организация и проведение 

индивидуальных и групповыхкоррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностейобучения. 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Информацион- 

ное обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному 

дневнику. 

 



 

 
 

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение - коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, использование средств ИКТ для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности. 

Специализированные условия - ориентирование на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексная 

помощь  обучающемуся, осуществляемая на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях. 

Здоровьесберегающие условия - оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование. 

Кадровый состав: 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 учителя-предметники; 

 классные руководители; 

 медицинский работник. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 



 

 
 

 

 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютеры, множительная техника; 

 интерактивная доска; 

 спортивный зал; 

 спортивный инвентарь;  

 цифровой фотоаппарат; 

 музыкального центра;  

 аудио-видеодисков и др. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3. Организационный раздел основной образовательнойпрограммы. 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план по основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования 

Учебный план МКОУ «Велижанская сош», реализующий ФГОС СОО определяет общие рамки отбора 

содержания среднего общего образования и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебная деятельность 

осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования школы по введению ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных планов, в 

том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (с учетом потребностей 

получателей образовательных услуг) и  обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору и обязательное выполнение 

каждым учащимся индивидуального проекта. Учебный план содержит не менее одного предмета 

из каждой предметной области и определяет профиль обучения и  уровень изучения всех 



 

 
 

 

 

входящих в него учебных предметов (в соответствии с выбором учащихя и родителей (законных 

представителей)).  

Учебный план определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения на тот 

или иной учебный предмет. 

 Учебныйпланопределяетколичествоучебныхзанятийзагоднаодногообучающегося 

неменее2170часовинеболее2590часовзадваучебныхгода, не более 37 часов в 

неделю,чтосоответствует требованиям стандарта. 

Возможнаорганизацияобученияпо индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

стандарта. Данная часть учебного плана формируется согласно запросвм родителей (законных 

представителей) и обеспечивает реализацию индивидуальньных потребностей обучающихся.  

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года: не менее 33недель. Продолжительность урока – 

40 минут.  

Текущая аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям, с промежуточной аттестацией в 

конце каждого полугодия. Предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: 

полугодовая. 

В целях реализации ФГОС СОО реализуется метапредметный элективный курс «Индивидуальный 

проект» 

Учебный план 

Универсальный профиль   

Предметная 

область 

Учебный 

предмет/курс

ы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов Всего  

Неделя/ 

год 

Неделя/ 

год 

Неделя/ 

год 

10 класс 

 

11 класс 

 

10-11 

класс 

 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/35 2/70 

Литература Б 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1/35 1/35 2/70 

Иностранные языки Иностранный 

язык  

Б 3/105 3/105 6/ 

210 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/70 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика  Б/У 4/6 

140/210 

4/6 

140/210 

8/12 

280/420 

Естественные науки Астрономия Б - 1/35 1/35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

Физическая 

культура 

Б 3/105 3/105 6/210 

Основы 

безопасности 

Б 1/35 1/35 2/70 



 

 
 

 

 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

жизнедеятель

ности 

 Индивидуальный 

проект 

 1/35 1/35- 2/70 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 2/68 2/68 6/210 

Математика и 

информатика 

Информатика Б/У 1/4 

34/136 

1/4 

34/136 

2/70 

Естественные науки Физика Б/У 2/5 

68/170 

2/5 

68/170 

4/140 

Химия  Б 2/68 2/68 2/70 

География Б 2/68   

Биология Б 1/34 1/34 2/70 

Часть формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Количество часов    

Максимально допустимая нагрузка при 5 учебной 

неделе 

34/1225 35/1225 70/2450 

Максимально допустимая нагрузка при 6 учебной 

неделе 

37/1295 37/1295 74/2590 

 

Учебный план 10-11 класс 

Технологический профиль 

Вариант 1  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Уровень 

 

Количество часов 

X XI всего 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1/35 1/35 2/70 

Литература Б 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык Б 0,5/35 0,5/35 1/35 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210 6/210   12/420 

Информатикаа У 4/140 4/140 8/280 

Физика У 5/175 5/175 10/350 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 3/105 6/210 

Естественные науки Астрономия Б 0/0 1/35 1/35 

Общественные науки История  Б 2/70 2/70 4/140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3/105 3/105 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 2/70 

 
Индивидуальный проект  1/35 1/35 2/70 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Естествознание География Б 1/35 1/35 2/68 



 

 
 

 

 

Общественные науки Обществознание Б 1/70 1/70 2/68 

Учебные курсы, части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Компьютерная графика 

 

О,5/35      

0,5/

35 

1/70 

Биохимия 2/68 1/34 3/102 

Итого 34/1190 34/1190 68/2450 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного процесса, 

организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.  

Календарный учебный график принимается Педагогическим Советом школы и утверждается приказом 

директора школы  до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года  

-  10 класс – 31 мая, 

-  11 класс – 25 мая 

 

Продолжительность учебного года: 

в  10 классе  34 недели,  в 11 – классе 33 недели. 

 

Регламент образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на полугодия. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

Учебные 

периоды 

Начало Окончание 

I полугодие 1 сентября Конец декабря 

I полугодие Вторая декада января 10 класс – 31 мая 

11 класс – 25 мая 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  в 

днях 

осенние Конец октября Начало  ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада января 13 дней 

весенние Начало третьей декады 

марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 10  класс - 1.06  31.08 92 дня 



 

 
 

 

 

 

Регламент образовательного процесса на неделю 

10 ₋ 11  классы- 5- дневная рабочая неделя. 

 

Регламент образовательного процесса на день 

10 – 11  классы - 1 смена  

Продолжительность урока в 10 – 11  классах составляет 40 минут. 

 

Режим учебных занятий 10 –11 классы  

 

Расписание уроков Расписание перемен 

9.00-9.40   -  1урок  

 9.40-9.55 

9.55-10.35 – 2 урок  

 10.35-10.55 – большая перемена 

10.55-11.35 – 3 урок  

 11.35-11.55-большая перемена 

11.55-12.35- 4 урок  

 12.35-12.55 – большая перемена 

12.55-13.35 – 5 урок  

 13.35-13.45 

13.45-14.25- 6 урок  

 14.25-14.35 

14.35-15.15 – 7 урок  

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы проводятся 

с понедельника по субботу, во второй половине дня. 

Допускается ведение курса в течение всего учебного года и по полугодиям.  

Расписание составляется на учебный период  и   утверждается приказом директора. 

 

Сроки промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация  в10 – 11 классах осуществляется за 3 учебных дня до окончания каждого 

полугодия и года. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 

3.3.План внеурочной деятельности 

 

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования уделено 

особое внимание внеурочной деятельности, а также определено пространство и время в 

образовательном процессе.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы 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,  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. 

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 его содержания; 

 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. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

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,  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 «Велижанская сош» 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 ивнеурочной 

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, 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 МКОУ 

«Велижанская сош» 

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от направления 

деятельности: в  спортзале, актовом зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

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:  

 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:  

 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 306 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 среднее общее образование (10 – 11 классы) 
 

Направления  Название курса Количество часов Итого  

10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП 3/102 3/102 3/204 

Социальное  Школьный вестник 3/102 3/102 3/204 

Общеинтеллектуальное  Решения 

практических 

задач 

1/34 1/34 2/68 



 

 
 

 

 

Русское 

правописание 

 1/34 1/34 

Духовно-нравственное История в лицах 1/34 1/34 2/68 

Общекультурное В мире права  1/34 1/34 2/68 

Итого   9/306 10/340 19/646 

 

 

3.4. Календарный график воспитательной работы. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВОСПИТАТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, вожатая,  

учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья –осенний кросс 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

инспектор по правам 

детства, сотрудник 

полиции 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

Совет 

старшеклассников 



 

 
 

 

 

Президентские состязания по ОФП 10-11 октябрь, 

апрель 

 Учитель физкультуры  

«Золотая осень»: Фотовыставка. Вечер 

отдыха «Осенняя дискотека или Ура! 

Каникулы!» 

10-11 октябрь 11 класс,  классные 

руководители 

Единый День Шахмат 10-11 октябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

10-11 ноябрь Инспектор по правам 

детства 

Предметная неделя  химии и биологии ( 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по теннису 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии,  

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Инспектор по правам 

детства 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь 11 класс, классные 

руководители 

Предметная неделя математики 10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: Устный 

журнал 

10-11 январь Вожатая 

Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

10-11 январь МО учителей-



 

 
 

 

 

сочинений, интеллектуальные игры и 

т.п.) 

предметников 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнование по  волейболу, спортивно-

военизированная эстафета,«Зимнее 

многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, вожатая,  

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День 

науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А 

ну-ка, девушки!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март 10 класс,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, вожатая,  

классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья.  

Туристические походы 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР,вожатая,  

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», Вахта памяти 

у памятника «Павшим в годы войны»,  

концерт в ДК, проект «Окна Победы» и 

др. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Классный руководитель 

11 класса 

 

3.4.  Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общегообразования 

 



 

 
 

 

 

3.4.1Описание кадровых условий реализации ООП 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой среднего общего образования, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание 

кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от  26.08.10  № 761н,  с  имеющимся  кадровым  

потенциалом  школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему  изменению.  В  таблице  представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу среднего 

общегообразования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Имеющиеся условия 

Руководитель 

образовательно

го учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное        

управление» 

 и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет  

Заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УР и ВР) 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- методической и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствован ие методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет  

Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора  и 

освоения образовательных 

программ 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы  либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажуработы 



 

 
 

 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию   и социальной защите личности в учреждениях, организациях  и по  месту 

жительства обучающихся 

высшее  профессиональное  образование  

илисреднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование  ипедагогика»,«Социальнаяпедагогика» без предъявления требований к стажуработы 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональну ю деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональноеобразование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажуработы 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляетобучение и 

воспитаниеобучающихся с 

учѐтомспецифики 

курсаОБЖ. 

Организует,планирует и 

проводитучебные, в том 

числефакультативныеи внеурочные 

занятия,используяразнообраз

ныеформы,приѐмы,метод

ыисредстваобучения 

Высшее 

профессиональноеобразованиеипрофесс

иональнаяподготовка по 

направлениюподготовки «Образование 

и педагогика» или ГО 

безпредъявлениятребованийкстажуработ

ы,либосреднеепрофессиональноеобразов

аниепонаправлению подготовки 

«Образование и 

педагогика»илиГОистажработыпо 

специальности 

неменее3лет,либосреднеепрофессиональ

ное

 (военное) 

образование  и  

дополнительноепрофессиональноеобраз

ование в области образования и 

педагогикиистаж работы по 

специальности не менее 3 

летвысшееилисреднеепрофессиональное

образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогическихработников 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучениеввысших учебных заведениях, 

в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре,накурсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающихсеминарахи мастер-классах по отдельным

 направлениям реализации основнойобразовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогическихпроектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации является 

прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона 



 

 
 

 

 

работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из   которых   педагогам предлагается подтвердить 

свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие собственного 

уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент 

российским педагогам присваивается две таких категории — первая ивысшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников, своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по 

плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные

 информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам  во время 

прохожденияаттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и 

положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников 

организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от7апреля2014г.№276«Опорядкеаттестациипедагогическихработниковгосударственных и 

муниципальных образовательных организаций» отражены вплан-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплатытруда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников Результативность 

деятельности оценивается по схеме:критерии оценки, содержание критерия, 

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса идр. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 



 

 
 

 

 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятсямероприятия: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

 собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

• заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

• конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОССОО; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации; 

• участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловиях внедрения ФГОС 

СОО и новой системы оплатытруда; 

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания Педагогического и Методического Советов, решения 

Педагогического Совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В школе   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. Образовательный процесс  осуществляется на основе 

программ, учитывающих  индивидуальные особенности  каждого обучающегося и с соблюдением  

комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ, а также 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять  

образовательную деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного процесса 

осуществляется  учителями школы и педагогом - психологом. Педагог – психолог в течение 

учебного года проводит мероприятия, согласно плану работы школы, а также работает по 

запросамродителей (законных представителей). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 профессиональное самоопределение; 

 .психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном и групповом уровнях, 

а также уровне класса и  школы  в следующих формах:   



 

 
 

 

 

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационный период и поддержание учебной 

мотивации.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся в школе(10 класс, новый классный 

коллектив)  

 осуществлятьпрофилактическую развивающую работу с обучающимися,  испытывающими 

трудности в адаптационный период (эмоционально- волевая сфера) 

 выявить особенности мотивационной сферы и компоненты учебной мотивации. 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 10 

класса 

Наблюдение за 

процессом 

адаптации 

учащихся 10 

класса. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся, имеющих 

трудности адаптации 

Родители и 

учителя  

10 класса 

 

Индивидуальное 

консультирова

ние 

сентябрь-

дека

брь  

Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

переживаемого обучающимися 

периода адаптации, совместное 

решение проблемных ситуаций 

(дать рекомендации). 

Учащиеся  10 

класса 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

учебной 

мотивации 

декабрь Выявление учащихся 10 класса с 

низким уровнем учебной 

мотивации 

Учителя Совещание по 

итогам  1 

полугодия и 

диагностики 

учебной 

мотивации 

учащихся10 

класса школы  

Январь Мероприятия, направленные на 

оказание помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

 

2.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи:  

 поддержка учащихся с высоким уровнем умственного развития и высокими академическими 

успехами 



 

 
 

 

 

 методическая поддержка  педагогов в части выявления и развития  одаренности учащихся и 

работы с их родителями 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся10-

11 классов  

Диагностика 

уровня 

умственного 

развития   

сентябрь-

декаб

рь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного 

развития.  

Учителя  Семинар 

«Психологичес

кие 

особенности 

одаренных 

детей»  

март Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

Обучающиеся10-

11 классов 

Индивидуальные 

творческие и 

предметные 

проекты 

Сентябрь 

- май 

Формирование навыков 

исследовательской деятель-

ности и навыков 

самопрезентации 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе людей.  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся, 

родители

, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, 

психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

 

 

 

 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного процесса 

(дать рекомендации)  

Учащиеся Развивающие групповые и 

индивидуальные 

занятия (по запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную 

деятельность.  

Учащиеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия 

для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  

(научно – практические 

конференции школьного, 

окружного и краевого 

уровня)  



 

 
 

 

 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционально

го выгорания, 

проблеме 

профессионал

ьной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационны

х и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактиче

ской работы, 

направленной 

на 

формировани

е 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 

профилактиче

ской 

деятельности 

с учащимися 

 

- мониторинг 

сформированн

ости 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (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 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 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 

межличностн

ых 

отношений) 

- организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

 - проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательн

ой сферы  

обучаемости 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательны

х процессов и 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 



 

 
 

 

 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

школьников, 

диагностика 

индивидуальн

о-

типологическ

их 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально

-личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

развитие 

интеллектуаль

ных 

способностей 

школьников и 

т.д.) 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- индивидуаль-

ныекоррекци-

онно-развива-

ющие занятия 

с 

обучающимис

я10-11 

классов с ОВЗ 

- классные часы по 

темам 

толерантности, 

сплочения 

классного 

коллектива 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

4. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

 

Задачи: 

• выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся 10-11 классов. 

• помочь учащимся понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, важных для самоопределения 

• оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего 

• просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающи 

еся 

10-11 классов 

Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей 

учащихся 10-11 классов 

Сентябрь 

- 

нояб

рь 

Знают способ самоопределения, 

умеют определять жизненные 

цели, ставить ближайшие 

ориентиры. 

Родители 

обучающ

ихся 10-

11 

классов 

Родительское собрание «Как 

помочь ребенку построить 

личный профессиональный 

план (ЛПП)» 

Декабрь Готовность родителей к 

конструктивному 

взаимодействию с детьми в 

плане профессионального 

самоопределения 

Обучающи 

еся 

10-11 классов 

Практические (тренинговые)  

занятия по 

профессиональному 

самоопределению 

Январь - 

апре

ль 

Повышение компетентности в 

вопросах выбора 

профессионального пути и 

построения карьеры 

 

 

5. Психологическое сопровождение в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 



 

 
 

 

 

 

Задачи: 

• научить обучающихся 10-11 классов приемам саморегуляции эмоциональных состояний 

• оказать индивидуальную консультативную помощь обучающимся и их родителям, а также 

педагогам в период подготовки и сдачи ЕГЭ 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Диагностика психологической 

готовности к сдаче ЕГЭ 

учащихся 10-11 классов 

Октябрь 

и 

апре

ль 

Достаточный уровень 

готовности к сдаче ЕГЭ, 

знание процедуры и 

содержания экзаменов 

Родители 

обучающихс

я 10-11 

классов 

Родительское собрание «Как 

помочь ребенку успешно 

сдать экзамены» 

Январь Готовность родителей к 

конструктивному 

взаимодействию с 

детьми и оказанию им 

поддержки в период 

подготовки и сдаче ЕГЭ  

Обучающиеся 

10-11 классов 

Групповые тренинговые  занятия 

по психологической 

подготовке к сдаче ЕГЭ 

Январь - 

май 

Повышение компетентности 

в вопросах совладания с 

трудными жизненными 

ситуациями и 

повышению 

жизнестойкости 

Обучающиеся 

10-11 классов, 

имеющие 

статус 

ребенка с 

ОВЗ 

Индивидуальные тренинговые  

занятия по психологической 

подготовке к сдаче ЕГЭ 

Январь - 

июн

ь 

Повышение компетентности 

в вопросах совладания с 

трудными жизненными 

ситуациями и 

повышению 

жизнестойкости 

 

Критерии эффективности психологического сопровождения 

 

Работа психологической службы - необходимый элемент системы управления образовательным 

процессом школы, поскольку результаты её деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение критериев определяет весь 

процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного 

процесса. 

Среди критериев успешности психологического сопровождения можно выделить такие, как:  

• положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении ключевыми 

компетенциями (приложения); 

• повышенный уровень комфортности всех участников образовательного процесса;  

• повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков обучающихся; 

• эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (снижение 

количества обращений за счет положительной динамики); 

• повышенный уровень психологической компетенции всех участников образовательного 

процесса. 

 

Планируемые результаты реализации психолого-педагогического сопровождения 

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания 

личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования  и 



 

 
 

 

 

предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и эффективной психолого-

педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации 

психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 

познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотивации школьников, 

осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

• повышение психологического комфорта всех участников образовательного процесса; 

• положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

• повышение учебной мотивации школьников 

• осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

• оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в решении проблем, 

возникающих в процессе обучения, личностного развития, общения; 

• психологическое сопровождение подготовки всех участников образовательного процесса к 

итоговой аттестации; 

• уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению 

психоактивными веществами в подростковой среде; 

• формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе 

жизни; 

• содействие в личностном росте учащихся и профессиональной ориентации; 

• успешная адаптация и социализация учащихся; 

• сопровождение инновационной деятельности учащихся; 

• повышение психологической культуры и грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации образовательной программы. 

   Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема финансовых средств, 

предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого 

бюджета в соответствии с количеством обучающихся, нормативами расходов по заработной плате 

на одного обучающегося, утвержденного законом Алтайского края о краевом бюджете, с 

применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной услуги по 

видам классов и формам обучения,  

Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп не 

ниже минимальных окладов (с учётом компенсации на книгоиздательскую продукцию).   

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 

работников, осуществляется на основании нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, ставок 

заработной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете на текущий год. 

К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических работников  школы 

устанавливаются повышающие коэффициенты. Перечень которых и порядок применения 

определены настоящим Положением о формировании системы  оплаты труда работникам.  Виды 

выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и условия их 

назначения определяются Положением  о выплатах компенсационного характера  

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа детей-инвалидов, 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 

№ 37 «Об утверждении положения об организации психолого-педагогического  сопровождения 



 

 
 

 

 

обучающихся из числа детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, 

реализующих программы начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования».  Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях: если 

месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной 

работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановление 

Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью отработавшего в этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. 

Персонифицированная доплата до минимального размера оплаты труда выплачивается в размере 

разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, 

оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

(постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П) и установленным 

минимальным размером оплаты труда; если месячная заработная плата работника (без учета 

выплат стимулирующего характера) оказывается ниже месячной заработной платы (без учета 

выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего 

примерного Положения. Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы 

выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета 

выплат стимулирующего характера) и месячной заработной платой (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Положения. 

Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы устанавливается при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работника (нагрузки) и выполнения им 

работы той же квалификации. 

 Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю 

присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми наградами и 

другие) производятся на основании приказа руководителя образовательной организации за счет 

сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

3.5.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных 

Стандартом требований к результатам ООП СОО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

   В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в 

соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в 

сфере образования. 

   Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 



 

 
 

 

 

• участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор 

зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям школьной библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками; 

• актовому залу; 

• спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

• 1 кабинет русского языка и литературы 

• 1 кабинет немецкого языка 

• 1 кабинет математики 

• 1 кабинет информатики 

• 1 кабинет истории и обществознания 

• 1 кабинет географии 

• 1 кабинет физики 



 

 
 

 

 

• 1 кабинет химии 

• 1 кабинет биологии 

• 1 кабинет обж 

• 1 компьютерный класс 

• актовый зал 

• 1 спортивный зал 

• стадион 

• лыжная база 

• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора 

 столовая 

 учительская  

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудования для 

реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника для 

обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами.  Обеспеченность предметных 

кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных ресурсов в 

образовательном процессе. Все компьютеры объединены в единую локальную информационную 

сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что 

позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям и 

законодательству РФ.  

Обеспечение учебных кабинетов школы 

Русский  язык 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

Стандарт среднего общего образования по русскому языку   (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень) 

Авторские  программы по  русскому языку.   

Учебник по русскому языку.  

 Школьные словари русского языка 

Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку) 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 



 

 
 

 

 

Технические средства обучения 

Стол учительский 

Стол ученический 

Стул ученический 

литература 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе  (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень)  по литературе 

Авторские программы по литературе  

Учебник по литературе.  

Учебные издания, соответствующие используемым комплектам учебников. 

Дидактические материалы по всему курсу литературы  

Художественная литература 

Методические пособия по литературе для учителя  

 Уроки литературы в 10-11  классе Просвещение, 

Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов, словарь юного 

филолога) 

Печатные пособия   

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным направлениям и 

проч.) 

История 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по истории 

Авторские рабочие программы по курсам истории (примерные рабочие программы) 

Учебник по истории Древнего мира 



 

 
 

 

 

Учебник по истории Средних веков 

Учебник по Новой истории (XV – XVIII вв.) 

Учебник по Новой истории (XVIII в.) 

Учебник по истории зарубежных стран (1801—1914 гг.) 

Учебник по истории России (с древнейших времен до начала XVI в.) 

Учебник по истории России (XVI – XVII вв.) 

Учебник по истории России (XVIII в.) 

Учебник по истории России (1801—1914 гг.) 

Учебник по всемирной истории (с древнейших времен до конца XIX в.) 

Учебник по всеобщей истории (XX в.) 

Учебник по истории России (XX в. – начало XXI века) 

Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов истории России 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Печатные пособия 

Атлас по истории России (с древнейших времен до начала XVI в.) 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт 

цифровые образовательные ресурсы 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиа проектор 

Интерактивная доска  

Обществознание 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень) 

Стандарт среднего (полного)  общего образования по обществоведению (профильный уровень) 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию 



 

 
 

 

 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

обществознанию 

Авторские рабочие программы по курсам обществознанию 

Учебник для 6 класса 

Учебник для 7 класса 

Учебник для 8 класса 

Учебник для 9 класса 

Учебник для 10 класса (базовый) 

Учебник для 11 класса (базовый) 

Учебный  словарь по обществознанию для старшей школы. 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 

Интерактивная доска 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиа проектор 

Иностранный язык 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень)  

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по иностранному 

языку 

Учебно-методические комплекты (учебники) по , немецкому, рекомендованные или допущенные к 

использованию в учебном процессе 



 

 
 

 

 

Книги для чтения на иностранном языке 

Контрольно-измерительные материалы по языкам 

Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

Печатные пособия   

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по иностранным языкам: обучающие, 

тренинговые, контролирующие 

Инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедиа проектор 

Экран   навесной 

математика 



 

 
 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по математике  

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по математике 

Авторские программы по курсам математики 

Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 классов 

Учебник по геометрии для 10-11 классов 

Учебник по математике для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по алгебре и началам анализа для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по геометрии для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по математике для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре и началам анализа  для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по математике для 10-11 классов 

Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и т.п.) 

Методические пособия для учителя  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

Технические средства обучения 

 Проектор  

Интерактивная доска  

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Мультимедиа проектор 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 



 

 
 

 

 

циркуль 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел (раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

ИНФОРМАТИКА и информационные технологии 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по информатике 

Авторские рабочие программы по информатике 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Учебник по информатике для  

Печатные пособия 

Плакаты 

Организация рабочего места и техника безопасности 

Архитектура компьютерных сетей 

цифровые образовательные ресурсы 

Инструменты учебной деятельности (программные средства) 

Операционная система 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых иностранных 

языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

Редакторы векторной и растровой графики. 



 

 
 

 

 

Программа для просмотра статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель  

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

Редактор веб-страниц. 

Браузер  

Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

Интегрированные творческие среды. 

Система программирования. 

Клавиатурный тренажер. 

Экранно-звуковые пособия 

Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов  

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Экран (на штативе или настенный)  

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Персональный компьютер – рабочее место ученика 

Принтер лазерный 

Принтер цветной 

Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 

Внешний накопитель информации  

Расходные материалы 

Бумага 

Картриджи для лазерного принтера 



 

 
 

 

 

Картриджи для струйного цветного принтера 

Диск для записи (CD-R или CD-RW) 

Спирт для протирки оборудования 

Физика 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарты физического образования. Примерные программы. Учебники по физике 

Методическое пособие для учителя 

Хрестоматия по физике 

Комплекты пособий  для выполнения лабораторных практикумов по физике 

Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных работы 

Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту 

Книги для чтения по физике 

Научно-популярная литература естественнонаучного содержания.  

Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и технике) 

Примерная программа основного общего образования по физике 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по физике 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по физике 

Авторские рабочие программы по курсам физики 

Печатные пособия 

Тематические таблицы по физике. 

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по основным разделам курса физики 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу физики.  

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия (в ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы  



 

 
 

 

 

Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедийный компьютер  

Сканер с приставкой для сканирования слайдов 

Цифровая видеокамера 

Слайд-проектор 

Мультимедиа проектор 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В 

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

Механика 

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н ,5 Н 

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Наборы пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема и равной массы 

Рычаг-линейка 

Электронный секундомер с 2 датчиками 

Подвижный блок 

Неподвижный блок 

Шарик 

Молекулярная физика и термодинамика 



 

 
 

 

 

Калориметры 

Набор для исследования изопроцессов в газах  

Электродинамика 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

Набор по электролизу 

Наборы резисторов проволочные  

Реостаты ползунковые 

Электромагниты разборные с деталями 

Действующая модель двигателя-генератора 

Электродвигатель 

Кювета с электродами 

Оптика и квантовая физика 

Экраны со щелью 

Плоское зеркало 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

Набор дифракционных решеток 

Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

Спектроскоп лабораторный 

Комплект фотографий треков заряженных частиц (в цифровом виде) 

Линза сферическая (3 шт.) 

Поляроид (2 шт.) 



 

 
 

 

 

Кювета с прозрачными стенками 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

Оборудование общего назначения 

Генератор низкой частоты 

Источник питания для практикума 

Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

Оборудование общего назначения 

Трансформатор разборный 

Спектроскоп двухтрубный 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование общего назначения 

Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Плитка электрическая 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Столики подъемные (2 шт.) 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Трубка вакуумная 

Груз наборный на 1 кг 

Измерительные приборы 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Ареометр 

Манометр жидкостный демонстрационный 



 

 
 

 

 

Манометр механический 

Метроном 

Секундомер 

Метр демонстрационный 

Манометр металлический 

Психрометр 

Термометр жидкостный 

Амперметр стрелочный (и цифровой) 

Вольтметр стрелочный (и цифровой) 

Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Брусок для изучения движения с трением 

Блок 

Стальные шарики (3 шт.) 

Маятник 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 



 

 
 

 

 

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель броуновского движения 

Набор капилляров 

Огниво воздушное 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар для взвешивания воздуха 

Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных 

электромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн 

Приборы и дополнительное оборудование 

Источник высокого напряжения 

Набор для демонстрации спектров электрических полей 

Султаны электрические 

Конденсатор переменной емкости 

Конденсатор разборный 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Набор выключателей и переключателей 

Магазин резисторов демонстрационный 

Набор ползунковых реостатов 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Набор по электролизу 

Звонок электрический демонстрационный 

Катушка дроссельная 

Батарея конденсаторов 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 



 

 
 

 

 

Прибор для изучения правила Ленца 

Резистр 1 Ом 

Резистр 2 Ом 

Диод 

Транзистр 

Фотоэлемент 

Светодиод 

Лампы 

Источник постоянного и переменного тока регулируемый 

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

Набор дифракционных решеток 

Набор светофильтров 

Набор спектральных трубок с источником питания 

ОБЖ 

Средства индивидуальной защиты и медицинское имущество.  

Средства защиты дыхания:  

- Ватно-марлевые повязки;  

- Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.);  

- Противогазы (типа ГП-7,);  

- Медицинское имущество.  

- Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.);  

- Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.);  

- Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см;  

- Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см;  

- Вата медицинская компрессная;  

- Жгут кровоостанавливающий эластичный;  

- Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий;  

- Носилки санитарные;  

Физическая культура 



 

 
 

 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего 

образования по физической культуре  

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

по физической культуре (спортивного 

зала) 

Примерная программа по 

физической культуре среднего 

(полного) общего образования 

(базовый профиль) 

Д 

Авторские рабочие программы по 

физической культуре  

Д 

Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки 

РФ 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Щит баскетбольный игровой Д  

Щит баскетбольный тренировочный Д  

Стенка гимнастическая Д  

Скамейки гимнастические Д  

Стойки волейбольные Д  

Бревно гимнастическое напольное Д  

Перекладина гимнастическая 

пристенная 

Д  

Канат для лазания Д  

 Обручи гимнастические Г  

 Комплект матов гимнастических Г  

 Перекладина навесная 

универсальная 

Д  

Набор для подвижных игр  К  



 

 
 

 

 

Аптечка медицинская Д  

Мячи футбольные Г  

Мячи баскетбольные Г  

Мячи волейбольные Г  

Сетка волейбольная Д  

Оборудование полосы препятствий Д  

 Спортивные залы (кабинеты) 

 Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

  

Кабинет учителя   Включает в себя: рабочий стол, стулья, 

шкафы книжные (полки), шкаф для 

одежды 

 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

  Включает в себя стеллажи, контейнеры 

Пришкольный стадион (площадка) 

 Легкоатлетическая дорожка Д  

Сектор для прыжков в длину Д  

Игровое поле для футбола (мини-

футбола)  

Д  

Лыжная трасса  Д  

   

 

Лыжи  40 

Стол теннисный  2 

Гантели 10 кг 2 

Гантели  6 кг 2 

Скакалки  10 

Обруч пластмассовый. 10 

Обруч алюминиевый  2 



 

 
 

 

 

Маты гимнастические  4 

Мяч в/б 4 

Мяч б/б (новый) 8 

Палочки лыжные    40 

Канат  1 

Ботинки  40 

Мячи для метания  5 

Секундомер  1 

 

 

ХИМИЯ 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

Авторские рабочие программы по химии 

Методические пособия для учителя 

Учебники по химии (баз. уровень)8-9 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

Контрольные и проверочные работы 8, 9, 10, 11 классы  

задачники по химии 8, 9 классы 

Печатные пособия  

Серия справочных таблиц по химии «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева». 

Серия таблиц по химическим производствам 

Цифровые образовательные ресурсы 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 



 

 
 

 

 

ноутбук  

Принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 

Экран (навесной) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения 

Нагреватель для пробирок, спиртовка 

Доска для сушки посуды 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных пробирок  

Штатив металлический ШЛБ 

Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Модели  

Набор кристаллических решеток: поваренной соли 

 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Натуральные объекты  коллекции  

Алюминий  

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки 



 

 
 

 

 

Каучук  

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы  

Стекло и изделия из стекла 

Чугун и сталь 

Реактивы  

  «Кислоты» 

Кислота серная  

Кислота соляная  

Кислота азотная 

Кислота фосфорная 

 «Гидроксиды» 

Бария гидроксид  

Кальция гидроксид  

Натрия гидроксид  

Меди гидроксид 

Алюминия гидроксид 

«Оксиды металлов» 

Кальция оксид  

Меди (II) оксид (порошок)  

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

Алюминий (порошок)  

Железо восстановл. (порошок)  

Магний (порошок)  



 

 
 

 

 

Медь (гранулы, опилки) 

Цинк (гранулы)  

Свинец (гранулы)  

 «Огнеопасные вещества» 

Фосфор красный  

 «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод  

«Галогениды» 

Калия йодид  

Кальция хлорид  

Магния хлорид  

Меди (II) хлорид  

Натрия бромид  

Натрия хлорид  

Аммония хлорид 

 «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат  

Аммония сульфат  

Железа (II) сульфат 

Калия сульфат  

Кобольта (II) сульфат  

Магния сульфат 

Меди (II) сульфат  

Натрия сульфит  

Натрия сульфат  

Никеля сульфат 



 

 
 

 

 

 «Карбонаты» 

Аммония карбонат  

Бария карбонат 

 Меди (II) карбонат основной 

Натрия карбонат 

 « Соединения железа». 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый)  

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

«Соединения марганца»  

Калия перманганат  

Марганца (IV) оксид  

Марганца (II) сульфат  

марганца хлорид  

«Соединения хрома» 

Аммония дихромат  

Калия хромат  

 «Нитраты» 

Алюминия нитрат  

Аммония нитрат  

Калия нитрат  

Кальция нитрат  

Меди (II) нитрат  

Натрия нитрат  

«Индикаторы» 

Метиловый оранжевый  

Фенолфталеин  

 «Минеральные удобрения» 



 

 
 

 

 

Селитра аммиачная 

Селитра кальциевая 

Суперфосфат гранулированный  

Фосфоритная мука 

Селитра натриевая 

«Углеводороды» 

Гексан  

Нефть  

«Кислородсодержащие органические вещества» 

Ацетон  

Глицерин  

Диэтиловый эфир  

Формалин  

«Кислоты органические» 

Кислота бензойная 

Кислота муравьиная  

Кислота олеиновая  

Кислота стеариновая 

Кислота уксусная  

 «Углеводы. Амины» 

Анилин 

Д-глюкоза  

ГЕОГРАФИЯ 

Авторские учебные программы по курсам географии старшей школы 

Библиотечный фонд 

Учебники и учебные пособия 

Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 



 

 
 

 

 

Дидактические материалы 

Методические рекомендации по экономической и социальной географии мира 

Печатные пособия 

Таблицы 

Условные знаки 

План местности и условные знаки 

Карты мира 

Политическая 

Климатические пояса 

Зерновые культуры мира 

Зоогеографическая карта мира 

Животноводство мира 

Металлы мира 

Машиностроение мира 

Физическая 

Экономическая 

Энергетика мира 

Строение земной коры и полезных ископаемых мира 

Природные зоны 

Карты материков, их частей и океанов 

Природные зоны Северной Америки 

Африка (политическая карта) 

Африка экономическая 

Северная, южная, западная, восточная Азия 

Куба  

Италия экономическая 

Италия физическая 



 

 
 

 

 

Китай, Корея, Монголия 

Франция физическая 

Латинская Америка экономическая 

США физическая 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (климатическая) 

Евразия (природные зоны) 

Европа физическая 

Природные зоны Европы 

Европа климат 

Средняя и Южная Европа 

Климатическая карта Африки 

Африка природные зоны 

Карта народов Африки 

Австралия  

Северная Америка -экономическая 

Азия политическая 

Юго-Восточная Азия  физическая 

Юго-Западная Азия экономическая 

Южная Америка (физическая карта) 

Южная Америка климатическая 

Скандинавия 

Великобритания и Ирландия физическая карта 

Венгрия Греция экономическая 

Великобритания экономическая 

Диски 

Дальний Восток  



 

 
 

 

 

Европейский Север России  

Европейский Юг России  

Климатическая 

Северо-Запад России  

Урал  

Физическая 

Центральная Россия  

Черная и цветная металлургия 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

ноутбук  

Принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 

Экран навесной 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий  

Компас ученический 

Модели 

Глобус Земли большой 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)  

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Коллекция волокон 

Коллекция по производству чугуна и стали» 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам 



 

 
 

 

 

Гербарии 

БИОЛОГИЯ 

 

Примерная программа  среднего (полного) общего  образования  на базовом уровне по биологи 

Авторские рабочие программы  по разделам биологии 

Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) 

Учебники по всем разделам (баз.) 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

 Анатомия человека 

Биотехнология 

Генетика 

Основы экологии 

Портреты ученых биологов 

Развитие животного и растительного мира 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Строения  животной и растительной клеток 

Уровни организации живой природы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Ноутбук  

Принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 

Экран (навесной) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Приборы, приспособления 

Весы  



 

 
 

 

 

Лупа ручная 

Микроскопы   

Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Набор «Происхождение  человека» 

Набор моделей органов человека 

Торс человека 

Модели остеологические 

Скелет человека  

Скелеты позвоночных животных 

Череп человека расчлененный 

Модели барельефные 

Набор моделей  по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по анатомии растений 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

Генети   Генетика человека 

Круговорот биогенных элементов 

Основные генетические законы 

Размножение различных групп растений (набор) 

Строение клеток растений и животных 

Типичные биоценозы 

Циклы развития паразитических  червей (набор) 

Эволюция растений и животных 

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 



 

 
 

 

 

Позвоночные животные (набор) 

Гербарии 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по ботанике  

Набор микропрепаратов по зоологии  

Набор микропрепаратов биологии  

Набор микропрепаратов по разделу «Анатомия и физиология человека»  

Коллекции 

 

 

Питание обучающихся организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. оснащена электроплитами, холодильными шкафами,пекарнымшкафом,прилавком-

витриной, машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным. Завтраки и обеды 

готовят встоловой. 

 

В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию обучающихся и комфортные 

условия для осуществления образовательного процесса 

 

3.5.5.Информационно-методические условия   реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

   информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 



 

 
 

 

 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

 

Информационно-образовательная среда обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, принтеры, 

сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры,   конструкторы 

«перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; офисный 

пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор видео; 

редактор звука; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных 

организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в которой ведутся электронные 

журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы среднего  общего образования из расчета не 

менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

 

Оценочные и методические материалы основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования составляется и утверждается ежегодно. 

 

Предмет 

по 

учебному 

плану 

Класс Программа Методическое 

пособие 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

год издания, 

издательство) 

оценочные 

материалы 

Среднее общее образование  

Русский 

язык 

10-11  Программа 

курса 

«Русский 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

Н.Г. Гольцова, 

И.В. 

Шамшин,М.А.М

Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин. 

Контрольные 



 

 
 

 

 

язык» 10-11 

классы. 

Базовый 

уровень. 

(Автор-

составитель 

Н.Г. 

Гольцова), 

М.»Русское 

слово», 2020г 

учебнику «Русский 

язык 10-11 классы» 

(авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина) – 

«Русское слово», 

2017. 

 

ищерина. –М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник 

для 10 

класса».,2017 

 

тесты. 

Орфография и 

пунктуация. 

Учебное пособие 

для 10-11 классов. 

М., Русское 

слово,2016г. 

Литература 10-11 Программы 

курса 

«Литература». 

Примерные 

рабочие 

программы 

предметной 

линии 

учебников 

под 

редакцией  

Ю.В.Лебедева

, В.П. 

Журавлева 

10-11 классы 

(Базовый 

уровень). 

Авторы: 

А.Н.Романова

, 

Н.В.Шуваева. 

Москва 

«Просвещени

е», 2019       

год. 

 

Лебедев Ю.В.. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций. 

М.,Просвещение,20

14 

Литература 10 

кл.  для 

общеобразов. 

учреждений. В 

двух частях Ч. 1, 

Ч. 2. Авт.-

сост.Ю.В.Лебеде

в.-М.: 

«Просвещение», 

2020. 

 

 

Родной 

язык 

10- 11 примерная 

основная 
образовательна

я программа 

среднего 
общего 

образования 

   

Иностранн

ый язык 

10-11 М.А. Лытаева

«Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

Книга для учителя 

(Lehrerhandbuch) – 

10 класс : учебное 

 пособие для 

общеобразовательн

ых организаций : 

Учебник 

(Lehrbuch – LB) 

– 10 класс : 

учебник  для 

общеобразовател

ьных 

Книга для учителя 

(Lehrerhandbuch) 

– 10 класс : 

учебное  пособие 

для 

общеобразователь



 

 
 

 

 

учебников 

«Вундеркинд

ы Плюс» 10-

11 классы» - 

М.: 

Просвещение, 

2017 г. 

базовый и 

углубленные 

уровни / М. А. 

Лытаева. – М. : 

Просвещение, 

2018. – 226 с.: – 

(Вундеркинды 

Плюс). 

 

организаций : 

базовый и 

углубленные 

уровни /  – 

О.А.Радченко, 

М.А. Лытаева,О. 

В. Гутброд.- М.: 

Просвещение, 

2020.–255с.:–ил.-

(Вундеркинды 

Плюс); 

 

ных организаций : 

базовый и 

углубленные 

уровни / М. А. 

Лытаева. – М. : 

Просвещение, 

2018. – 226 с.: – 

.(Вундеркинды 

Плюс). 

 

Математик

а 

(Алгебра) 

10-11 Примерная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10класс 

(базовый и 

углубленный  

уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- М.: 

Мнемозина, 2021. 

 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и 

начала анализа. 

10-11 класс 

(профильный 

уровень). В 2 ч.-  

Мнемозина, 

2012,2020. 

 

Глизбург В.И. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

(базовый и 

углубленный 

уровень), -М., 

Мнемозина,2016 

Л.А. 

Александрова 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Самостоятельные 

работы для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

(базовый и 

углубленный 

уровень), -М., 

Мнемозина,2016 

Математик

а ( 

Геометрия) 

11 Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ 

общеобразова

тельных 

организаций 

(базовый и 

Изучение 

геометрии в 10-11 

классах: книга для 

учителя 

/С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов- М.: 

Просвещение,2010 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 

10-11 класс. 

(базовый и 

углубленный  

уровень) - М.: 

????? 



 

 
 

 

 

углубленный 

уровни). 10-

11 классы  

М.Просвещен

ие,2020. 

(Автор 

Т.А.Бурмистр

ова) 

Задачи по 

геометрии. 7-11 

классы: пособие 

для учащихся 

общеобраз. 

учреждений / 

Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер, 

А.Г.Баханский.- М.: 

Просвещение, 

2003г. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

класс. С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов- М.: 

Просвещение,2015 

Просвещение, 

2009, 2010, 2012-

2014,2016,2018 

Информати

ка  

11 Программа 

курса 

«Информатик

а и ИКТ» для 

основной 

школыСемаки

н И.Г., 

Т.Ю.Шеина, 

Л.В.Шестаков

а 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

Учебник для 

10 класса: в 2 

ч.. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В.  

Компьютерный 

практикум по 

информатике и 

ИКТ для 10-11 

классов. 

Профильный 

уровень.   М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний, 2012. 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ. 

Профильный 

уровень : 

учебник для 10 

класса. /  

И.Г.Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В. Шестакова 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. 

 

Информатика. 

Задачник – 

практикум в 2 т. 

(под редакцией 

Семакина И.Г.) . – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2006 

История 11 Загладин Н.В. 

Программа и 

тематическое 

планирование 

курса. 

История 

России. 

1914г.-начало 

XXIв.», 

Русское 

слово, 2019 

Загладин Н.В. 

Программа и 

тематическое 

планирование 

курса. История. 

История России и 

мира. 10-11 классы. 

Русское слово, 2012 

Загладин. 

Методические 

рекомендации по 

История. 

История 

России.1914 – 

начало ХХI в.: 

учебник для 10 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Базовый и 

углублёный 

уровни: в 2ч 

 



 

 
 

 

 

Загладин Н.В. 

Программа и 

тематическое 

планирование 

курса. 

Всеобщая 

история.Нове

йшая 

история.1914-

начало XXI», 

10-11 классы. 

Русское 

слово, 2020 

использованию 

учебника 10 и 11 

класс. Предметы на 

базовом и 

профильном 

уровне, Русское 

слово, 2006 

В.А. Никонов, 

С.В. Девятов; 

под ред. С.П. 

Карпова.  –М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник», 2020 

г. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 1914 – 

начало XXI в.: 

учебник для 10-

11 классов 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. Н.В. 

Загладин, Л.С. 

Белоусов; под 

науч. ред. С.П. 

Карпова. – М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник», 2019 

г. 

 

Физика 11 Авторская 

программадля 

общеобразова

тельных 

учреждении 

авторов 

В.С.Данюшен

кова и 

О.В.Коршуно

вой, которая 

составлена на 

основе 

программы 

Г.Я. 

Мякишева, 

рассчитана на 

работу по 

учебнику  

Сауров Ю.А. 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2005 

Физика. 10кл.: 

Г.Я.Мякишев. 

Классический 

курс –М.: 

Просвещение. 

 

В.А.Забродин, 

В.Н.Комиссаров. 

Физика. Контроль 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся 10-11 

классов. Базовый 

и профильный 

уровень. Книга 

для учителя. М.: 

Просвещение, 

2008 



 

 
 

 

 

«Физика 10» 

Г.Я.Мякишев

а, 

Б.Б.Буховцева

, 

Н.Н.Сотского. 

Физическа

я культура 

11 программы 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 10–

11 классов» 

(В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. – 

М.: 

Просвещение, 

2019 

В.И.Лях., А.А. 

Зданевич, 

Физическая 

культура 10-11 

классы, 

Методическое 

пособие. Базовый 

уровень. М.: 

Просвещение, 2009 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура. 10-11 

кл.  

Базовыйуровень.

-

М.:Просвещение

, 2012, 2019. 

В.И.Лях., А.А. 

Зданевич, 

Физическая 

культура 10-11 

классы, 

Методическое 

пособие. Базовый 

уровень. М.: 

Просвещение, 

2009 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

реакциейА.Т. 

Смирнова. 5-11 

классы: 

комплексная 

программа 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные 

разработки10-

11класс под 

редакцией А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников 

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и:  10 - 11 классы: 

базовый уровень: 

учебник  для 

общеоюр. Органи,   

М,2014 

 

 
 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий 

реализации ООП СОО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

• уточнить и конкретизировать основную образовательную программу среднего  

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

• разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям 

ФГОС СОО;  

• скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС СОО; 



 

 
 

 

 

• обеспечить учебниками и учебными пособиями обучающихся; 

• выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по программам, 

ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО; 

• изучить положительный опыт образовательных организаций различного уровня по вопросам 

реализации ФГОС СОО; 

• организовать работу школьных предметных площадок по вопросам реализации ФГОС СОО. 

 
3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования 
 

№ п/п Целевой ориентир в системе 
условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

1  Наличие локальных 
нормативных правовых 
актов и их 
использование всеми 
участниками 
образовательных 
отношений  

• внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 
действующего законодательства;  

• качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности школы в соответствии с ООП;  

• правовое просвещение участников образовательных 

отношений  
2  Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 
деятельности 
учитывающего разные 
формы учебной 
деятельности (урочной и 
внеурочной) и 
полидеятельностное 
пространство, 
динамического 
расписания учебных 
занятий  

• эффективная система управленческой деятельности;  

• реализация плана внутришкольного контроля; 

• реализация планов методической работы, специалистов;   

3  Наличие педагогов, 
способных реализовать 
ООП (по квалификации, 
по опыту, наличие 
званий, победители 
профессиональных 
конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.)  

• подбор квалифицированных кадров для работы;  

• повышение квалификации педагогических работников;  

• аттестация педагогических работников;  

• мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

• эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное 
использование 
информационной среды 
(локальной среды, сайта, 
цифровых 
образовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, 
владение педагогами 
ИКТ-технологиями) в 
образовательном 
процессе  

• приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

• реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

• повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

• качественная организация работы официального сайта. 



 

 
 

 

 

5  Наличие баланса между 
внешней и внутренней 
оценкой (самооценкой) 
деятельности всех 
субъектов 
образовательного 
процесса при 
реализации ООП; 
участие общественности 
(в том числе 
родительской) в 
управлении 
образовательным 
процессом  

• реализация плана внутришкольного контроля; 

• эффективная реализация положений системы оценки 
образовательных достижений учащихся; 

• соответствие лицензионным требованиям и 
аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

• эффективная деятельность органов государственно-
общественного управления в соответствии с 

нормативными документами.  

6  Обоснование использования 
методических 
материалов, учебников  
для реализации задач 
ООП; наличие и 
оптимальность других 
учебных и дидактических 
материалов, включая 
цифровые 
образовательные 
ресурсы, частота их 
использования 
учащимися на 
индивидуальном уровне  

• приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 
образовательных ресурсов;  

• эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников. 

7  Соответствие материально-
технических условий 
гигиеническим 
требованиям; 
обеспеченность 
образовательной 
деятельности 
необходимыми 
помещениями и 
оборудованием  

• эффективное распределение средств субвенции;  
 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 

Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 
результат 

Организационное и 
нормативное 
обеспечение 
ФГОС СОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС СОО 

Приведение нормативной 
правовой базы школы  с 
учетом изменений, 
принятых на 
региональном  и 
федеральном уровне, в 
соответствие с 
требованиями ФГОС СОО  

постоянно директор Нормативно-правовое 
сопровождение 
образовательного 
процесса ФГОС 
СОО. Внесение 
изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность 
школы 



 

 
 

 

 

Разработка  календарного 
учебного графика, плана 
внеурочной деятельности, 
рабочих программ учебных 
предметов, курсов, курсов  
внеурочной  деятельности, 
положения об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов 
освоения ООП. 

Май- август 
ежегодн
о 

Рабочая группа, 
учителя 
предметники 

Проектирование 
педагогического 
процесса школы  с 
учетом требований 
ФГОС СОО и 
выявленных 
недочетов 

Определение программно-
методического обеспечения 
на следующий учебный год 

апрель – май 
ежегодн
о 

Зам.директора по 
УВР 

Список программного 
методического 
обеспечения 

Разработка плана работы  
школы  с учетом 
методических рекомендаций, 
нормативных требований  и 
социального запроса 
родителей обучающихся 

Май-август 
ежегодн
о 

директор, 
зам.директора по 

УВР 

Утвержденный план 
работы 

Корректировка основной 

образовательной программы 

 (при необходимости) 

Май рабочая группа, 
директор 

Скорректирована 
основная 
образовательная 
программа  

Организация и проведение 
общественных слушаний по 
обсуждению изменений 
внесенных в 
образовательную программу 

Май  директор Решение об 
утверждении или 
доработке ОП 

Утверждение ООП СОО школы  
на заседании Педагогического 
Совета 

август  директор Протокол 
Педагогического 
Совета 

Разработка и реализация  
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию 
часов  части учебного плана, 
формируемого участниками 
образовательных отношений 
и внеурочной деятельности 

Май  
ежегодн
о 

зам.директора по 
УВР и ВР, 
классные 
руководител
и 

Формирование запроса по 
использованию часов 
части учебного плана, 
формируемого 
участниками 
образовательных 
отношений 

Анализ имеющихся в 
образовательной организации  
условий и ресурсного 
обеспечения реализации 
образовательных программ 
СОО в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Март –май 
ежегодн
о 

администрация Оценка 
образовательной 
организации 
школы с учётом 
требований ФГОС 

Комплектование библиотеки 
УМК по всем предметам 
учебного плана  в 
соответствии с Федеральным 
перечнем учебников 

постоянно библиотекарь  Формирование заявки 
на обеспечение 
общеобразовательной 
организации 
учебниками в 
соответствии с 



 

 
 

 

 

федеральным 
перечнем. 

Формирование плана 
внутришкольного контроля  
согласно требованиям ФГОС 

Август-
сентябрь 
ежегодн
о 

зам.директора по 
УР 

Контроль соответствия 
запланированному 
результату 

Самоанализ (мониторинг) 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

В течение 
года 

зам.директора по 
УВР, рабочая 
группа 

Аналитические справки 
ВШК, материалы 
мониторинга 

Методическое 
сопровождение 
ФГОС СОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки педагогических 
работников школы к реализации  ФГОС СОО 

Разработка плана 
методической работы с 
мероприятиями по 
сопровождению ФГОС 
СОО 

август 
ежегодн
о 

руководитель 
Методического 
Совета 

План методической 
работы школы  

Обеспечение 
консультационной 
методической 
поддержки учителей по 
вопросам реализации 
ООП СОО 

В течение 
года 

руководитель 
Методического 
Совета, 
руководитель ШМО 

График консультаций 

Обобщение опыта педагогов В течение 
года  

руководитель 
Методического 
Совета, 
руководитель 
ШМО, учителя 

Выступление на 
заседаниям 
методических 
объединений 
учителей - 
предметников, 
формирование 
банка 
методических 
разработок 
педагогов 

Организация работы по 
психолого- 
педагогическому 
обеспечению 
сопровождения ФГОС  

В течение 
года 

ПМПк Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Участие в работе районных 
МО учителей  
предметников, 
представление 
достижений учителей  

В течение 
года 

учителя Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы 

Организация семинаров по 
вопросам реализации 
ФГОС 

В течение 
года 

руководитель МС Обмен опытом, 
распространение 
эффективного 
опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Определение объёма 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения 
планируемых 

Август, 
январь 
ежегодн
о 

директор План финансово-
хозяйственной 
деятельности 



 

 
 

 

 

результатов, а также 
механизма их 
формирования 

Разработка локальных актов 
(внесение изменений в 
них), регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования 

По мере 
необход
имости 

директор Положение, приказы 

Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС СОО 

  
  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к 
переходу на ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

Март -август  
ежегодн
о 

руководитель 
Методическог
о Совета 

Информационная 
справка 

Формирование заявки на 
участие в курсах 
повышения 
квалификации 

В течение 
года 

зам. директора по 
УВР 

План повышения 
квалификации 

Участие педагогов в работе 
проблемных семинаров, 
вебинаров по вопросам 
ФГОС среднего общего 
образования  

В течение 
года 

руководитель 
Методическог
о Совета 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Информационное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС СОО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды 
школы  (ИОС), способствующей реализации информационно-методических 
условий ФГОС  СОО 

Организация разъяснительной 
работы  среди 
педагогической и 
родительской 
общественности о целях 
и задачах ФГОС, его 
актуальности для 
образования. 

в течение 
года 

администрация,  Информирование 
общественности 
о реализации  и 
результатах ФГОС 
СОО 

Публикация  основной 
образовательной 
программы  СОО, 
нормативных 
документов на сайте 
школы 

август администрация,  Информирование 
общественности 
о реализации  и 
результатах ФГОС 
СОО 

Информирование родителей 
обучающихся о 
результатах ФГОС СОО 
через школьный сайт, 
проведение 
родительских собраний 

в течение 
года 

администрация,  Информирование 
общественности 
о реализации  и 
результатах ФГОС 
СОО 



 

 
 

 

 

Использование электронного 
документооборота в 
образовательном 
процессе, в том числе 
использование ресурсов 
системы «Сетевой город» 
(включая, электронный 
журнал, дневник) 

В течение 
года 

зам.директора по 
УВР, 

Оперативный доступ к 
информации  для 
различных 
категорий 
пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности  школы  о 

реализации  и 
результатах ФГОС СОО 

 Июнь  директор Информирование 
общественности 
о реализации  и 
результатах ФГОС 
СОО, публичный 
отчет 

Материально-
техническое 
обеспечение 
ФГОС СОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических 
условий и приведения их в соответствие требования ФГОС СОО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель 
ежегодн
о 

руководитель 
Методическог
о Совета 

планирование работы 
по развитию 
материально-
технических 
условий 
реализации ФГОС 
СОО 

Мониторинг эффективности 
использования 
оборудования в школе 
при реализации ФГОС 
СОО 

май  
ежегодн
о 

администрация Анализ эффективности 
использования 
учебного 
оборудования  

Анализ соответствия 
материально-
технической базы 
реализации ООП СОО 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 

Март- май 
ежегодн
о 

администрация Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
СОО с 
требованиями 
ФГОС. 

Обеспечение соответствия 
материально-
технической базы  школы  
требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 
соответствие  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор, 
специалист по 

охране труда 

Приведение в 
соответствие  

Обеспечение соответствия постоянно директор Приведение в 



 

 
 

 

 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 
электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор, педагог - 
библиотекарь 

Приведение в 
соответствие  

Наличие доступа школы  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 
процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 
соответствие 

 

3.5.9. Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования требует построения 

управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно - педагогический поиск в 

выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, 

осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. Управление 

осуществляют представителиадминистрации, руководители методических объединений, 

учителя,имеющиедостаточныйуровенькомпетенциипо контролируемомунаправлению. На 

полноправной основе в управление  включается Методический Совет. Методический Совет 

школы привлекается к оценке учебных программ, внедряемых в образовательную деятельность и 

контролируют эффективность  реализации на основе анализа результатов деятельности коллектива 

по различным направлениям.  

Руководители методических объединений:  

- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной области и 

разрабатывают предложения по повышению качества учебной деятельности;  

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, методов и 

приемов обучения и воспитания обучающихся;  

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального мастерства;  

- способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов (психологическая, 

методическая, педагогическая компетентности, формирование исследовательских навыков, 

самообразование) способствуют совершенствованию учебной деятельности, организации 

внеурочной, внеучебной деятельности по предмету;  

- накапливают методические материалы, создают банк методических идей.  

На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за психолого-педагогическую 

диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим определением уровня 

образовательных программ, которые обучающийся может реально освоить.  



 

 
 

 

 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет заместитель директора по  

воспитательной работе и непосредственные руководители секций, кружков, клубов.  

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директора по 

воспитательной работе и классные руководители.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в 

соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества 

предоставления среднего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологического опроса. 
 
Направленияипериодичностьконтролясистемыусловий. 
 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 
Стандарта 

Директор, заместители директора 
по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 
Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 
Стандарта 

Заместители директорапо УВР, ВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение Стандарта Директор 1 раз в год 

Информационное обеспечение 
Стандарта 

Директор, заместители директора 
по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 
обеспечение Стандарта 

Заместитель директорапо УВР,  
завхоз 

1 раз в год 
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№ 

п

/

п 

Тема изменений Дата 

внесен

ия 

измене

ний 

Основание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 
 

Учебно – методическое обеспечение 

Предмет 

по 

учебно

му 

плану 

Класс Программа Методическое 

пособие 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

год издания, 

издательство) 

оценочные 

материал

ы 

Среднее общее образование  

Русский 

язык 

11  Программа 

курса 

«Русский 

язык» 10-11 

классы. 

Базовый 

уровень. 

(Автор-

составитель 

Н.Г. 

Гольцова), 

М.»Русское 

слово», 

2020г 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику 

«Русский язык 

10-11 классы» 

(авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина) – 

«Русское 

слово», 2017. 

 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин,М.А.М

ищерина. –М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник 

для 10 

класса».,2017 

 

Н.Г. 

Гольцова, 

И.В. 

Шамшин. 

Контроль

ные 

тесты. 

Орфограф

ия и 

пунктуац

ия. 

Учебное 

пособие 

для 10-11 

классов. 

М., 

Русское 

слово,201

6г. 

Литература 11 Программы 

курса 

«Литература

». 

Примерные 

рабочие 

программы 

предметной 

линии 

учебников 

под 

редакцией  

Ю.В.Лебеде

ва, В.П. 

Журавлева 

10-11 классы 

(Базовый 

уровень). 

Авторы: 

А.Н.Романов

а, 

Н.В.Шуваев

а. Москва 

Лебедев Ю.В.. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

М.,Просвещени

е,2014 

Литература 10 кл.  

для 

общеобразов. 

учреждений. В 

двух частях Ч. 1, 

Ч. 2. Авт.-

сост.Ю.В.Лебеде

в.-М.: 

«Просвещение», 

2020. 

 

 



 
 

 

 
 

«Просвещен

ие», 2019       

год. 

 

Родной 

язык 

11 примерная 

основная 
образователь

ная 

программа 
среднего 

общего 

образования 

   

Иностранн

ый 

язык 

11 М.А. Лытаева«Н

емецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Вундеркин

ды Плюс» 

10-11 

классы» - 

М.: 

Просвещени

е, 2017 г. 

Книга для учителя 

(Lehrerhandbuc

h) – 10 класс : 

учебное 

 пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций : 

базовый и 

углубленные 

уровни / М. А. 

Лытаева. – М. : 

Просвещение, 

2018. – 226 с.: – 

(Вундеркинды 

Плюс). 

 

Учебник (Lehrbuch – 

LB) – 10 класс : 

учебник  для 

общеобразовател

ьных 

организаций : 

базовый и 

углубленные 

уровни /  – 

О.А.Радченко, 

М.А. Лытаева,О. 

В. Гутброд.- М.: 

Просвещение, 

2020.–255с.:–ил.-

(Вундеркинды 

Плюс); 

 

Книга для 

учителя 

(Lehrerha

ndbuch) – 

10 класс : 

учебное 

 пособие 

для 

общеобра

зовательн

ых 

организац

ий : 

базовый и 

углублен

ные 

уровни / 

М. А. 

Лытаева. 

– М. : 

Просвеще

ние, 2018. 

– 226 с.: – 

.(Вундерк

инды 

Плюс). 

 

Математик

а 

11 Примерная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Алгебра и начала 

математическо

го анализа. 

10класс 

(базовый и 

углубленный  

уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и 

начала анализа. 

10-11 класс 

(профильный 

уровень). В 2 ч.-  

Мнемозина, 

2012,2020. 

 

Глизбург В.И. 

Алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа. 

10 класс. 

Контроль

ные 

работы 



 
 

 

 
 

/А.Г.Мордкови

ч, 

П.В.Семенов.- 

М.: 

Мнемозина, 

2021. 

 

для 

учащихся 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий 

(базовый 

и 

углублен

ный 

уровень), 

-М., 

Мнемози

на,2016 

Л.А. 

Александ

рова 

Алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа. 

10 класс. 

Самостоя

тельные 

работы 

для 

учащихся 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий 

(базовый 

и 

углублен

ный 

уровень), 

-М., 

Мнемози

на,2016 

Геометрия 11 Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ 

общеобразов

ательных 

организаций 

(базовый и 

Изучение 

геометрии в 10-

11 классах: 

книга для 

учителя 

/С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов- 

М.: 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 

10-11 класс. 

(базовый и 

углубленный  

уровень) - М.: 

 



 
 

 

 
 

углубленны

й уровни). 

10-11 классы  

М.Просвещение,

2020. 

(Автор 

Т.А.Бурмист

рова) 

Просвещение,2

010 

Задачи по 

геометрии. 7-11 

классы: 

пособие для 

учащихся 

общеобраз. 

учреждений / 

Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер, 

А.Г.Баханский.

- М.: 

Просвещение, 

2003г. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10-

11 класс. 

С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов- 

М.: 

Просвещение,2

015 

Просвещение, 

2009, 2010, 2012-

2014,2016,2018 

Информати

ка и 

ИКТ 

11 Программа 

курса 

«Информати

ка и ИКТ» 

для 

основной 

школыСема

кин И.Г., 

Т.Ю.Шеина, 

Л.В.Шестак

ова 

Информатик

а. 

Углубленны

й уровень: 

Учебник для 

10 класса: в 

2 ч.. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2019. 

 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В.  

Компьютерный 

практикум по 

информатике и 

ИКТ для 10-11 

классов. 

Профильный 

уровень.   М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний, 2012. 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ. 

Профильный 

уровень : 

учебник для 10 

класса. /  

И.Г.Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В. Шестакова 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. 

 

Информатика. 

Задачник 

– 

практику

м в 2 т. 

(под 

редакцие

й 

Семакина 

И.Г.) . – 

М.: БИНО

М. 

Лаборато

рия 

знаний, 

2006 

История 11 Загладин Н.В. 

Программа и 

Загладин Н.В. 

Программа и 

История. История 

России.1914 – 

 



 
 

 

 
 

тематическо

е 

планировани

е курса. 

История 

России. 

1914г.-

начало 

XXIв.», 

Русское 

слово, 2019 

Загладин Н.В. 

Программа и 

тематическо

е 

планировани

е курса. 

Всеобщая 

история.Нов

ейшая 

история.191

4-начало 

XXI», 10-11 

классы. 

Русское 

слово, 2020 

тематическое 

планирование 

курса. История. 

История 

России и мира. 

10-11 классы. 

Русское слово, 

2012 

Загладин. 

Методические 

рекомендации 

по 

использованию 

учебника 10 и 

11 класс. 

Предметы на 

базовом и 

профильном 

уровне, 

Русское слово, 

2006 

начало ХХI в.: 

учебник для 10 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Базовый и 

углублёный 

уровни: в 2ч 

В.А. Никонов, 

С.В. Девятов; 

под ред. С.П. 

Карпова.  –М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник», 2020 

г. 

История. Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 1914 – 

начало XXI в.: 

учебник для 10-

11 классов 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. Н.В. 

Загладин, Л.С. 

Белоусов; под 

науч. ред. С.П. 

Карпова. – М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник», 2019 

г. 

 

Физика 11 Авторская 

программад

ля 

общеобразов

ательных 

учреждении 

авторов 

В.С.Данюше

нкова и 

О.В.Коршун

овой, 

Сауров Ю.А. 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений, 

М.: 

Просвещение, 

Физика. 10кл.: 

Г.Я.Мякишев. 

Классический 

курс –М.: 

Просвещение. 

 

В.А.Забродин, 

В.Н.Коми

ссаров. 

Физика. 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

10-11 

классов. 



 
 

 

 
 

которая 

составлена 

на основе 

программы 

Г.Я. 

Мякишева, 

рассчитана 

на работу по 

учебнику  

«Физика 10» 

Г.Я.Мякише

ва, 

Б.Б.Буховце

ва, 

Н.Н.Сотског

о. 

2005 Базовый и 

профильн

ый 

уровень. 

Книга для 

учителя. 

М.: 

Просвеще

ние, 2008 

Физическа

я 

культу

ра 

11 программы 

«Комплексн

ая 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

10–11 

классов» (В. 

И. Лях, А. А. 

Зданевич. – 

М.: 

Просвещени

е, 2019 

В.И.Лях., А.А. 

Зданевич, 

Физическая 

культура 10-11 

классы, 

Методическое 

пособие. 

Базовый 

уровень. М.: 

Просвещение, 

2009 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура. 10-11 

кл.  

Базовыйуровень.

-

М.:Просвещение

, 2012, 2019. 

В.И.Лях., 

А.А. 

Зданевич, 

Физическ

ая 

культура 

10-11 

классы, 

Методиче

ское 

пособие. 

Базовый 

уровень. 

М.: 

Просвеще

ние, 2009 

Основы 

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

реакциейА.Т. 

Смирнова. 5-

11 классы: 

комплексная 

программа 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Поурочные 

разработки10-

11класс под 

редакцией А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников 

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и:  10 - 11 классы: 

базовый уровень: 

учебник  для 

общеоюр. Органи,   

М,2014 
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